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1 Введение 

Данный технический отчет составлен по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, сбора, обработки и анализа опубликованных и фондовых материалов и данных, необходимых 

для подготовки проектной документации по объекту: «Строительство учебного корпуса ГБУ ДО ДООЦ 

«Россонь» им. Ю.А. Шадрина вблизи дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области». 

Местоположение объекта: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 

Куземкинское сельское поселение, вблизи деревни Ванакюля 

Вид градостроительной деятельности: строительство. 

Основание для выполнения работ:  

− Договор подряда №226/22 от 19.12.2022г. 

− Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Государственный заказчик: ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». 

Заказчик: ООО «ГК «Крафт». 

Исполнитель: ООО «ТехноТерра» (190031, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.113, лит.А, 

пом.17-Н, офис 402, 416, 417, 418, http://tterra.ru/), являющееся членом Саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада», 

зарегистрированной в Ростехнадзоре в реестре саморегулируемых организаций от 23 декабря 2009 года 

номер СРО–И–011–23122009 (Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 

организации 29.12.2009 г.) (www.izonw.ru). Копия Выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации представлена в Приложении Б. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания проведены на основании задания на проведения 

комплексных инженерных изысканий и программы выполнения инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, копии которых представлены соответственно в приложении А.1 и А.2.  

Идентификационные сведения об объекте (Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 4):  

− назначение: учебный корпус детского оздоровительного-образовательного лагеря. 

Назначение в соответствии с приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр «Об утверждении 

классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения 

единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства)»: Группа – Лагеря. Вид объекта строительства – Здание детского 

оздоровительного лагеря. Код – 28.3.2.3. 

− принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: принадлежит; 

− принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит; 

− пожарная и взрывопожарная опасность: уточняется при проектировании; 

− уровень ответственности зданий и сооружений: нормальный; 

http://tterra.ru/
http://www.izonw.ru/
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− возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, 

наличие многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: уточняется при проектировании по 

результатам выполнения изысканий; 

− наличие помещений с постоянным пребыванием людей: предусмотрено. 

Краткая техническая характеристика объекта:  

Площадь участка с кадастровым номером 47:20:0621001:7 –76 989 кв. м. 

Одноэтажное здание без подвала. 

Фундамент – монолитный ленточный. 

S здания =900 м2. 

Цель инженерно-гидрометеорологических изысканий: инженерно-гидрометеорологические 

изыскания выполняются для комплексного изучения гидрометеорологических условий территории 

участка намечаемого строительства, с целью получения необходимых и достаточных материалов для 

обоснования и подготовки документов при различных видах градостроительной деятельности. 

Основные задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий:  

− выделение границ территорий подверженных риску возникновения опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений; 

− оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат территории. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

− Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

− Федеральный закон от 03.06.2006 г., № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ» (действующая редакция 

от 01.05.2022 г.); 

− Перечень (п. 36), утвержденный Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

− СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. С Изменением №1»; 

− СП 482.13252800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

− СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

− СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция  

СНиП 23-01-99*» с Изменением №1; 

kodeks://link/d?nd=1200096789
kodeks://link/d?nd=901704792
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− СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

С Изменениями №1, 2, 3, 4»; 

− ГОСТ 16350-80 «Государственный стандарт Союза ССР. Климат СССР. Районирование и 

статистические параметры климатических факторов для технических целей»; 

− СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик». 

Дата выполнения полевых работ – 18 января 2023г. 

Дата выпуска технического отчета – 25 января 2023 года. 

Границы изысканий представлены на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Границы участка изысканий  

  

kodeks://link/d?nd=1200004579
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2 Гидрометеорологическая изученность 

2.1 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях 

Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях на участке работ: 

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: 

«Разработка проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

базы отдыха «Россонь», расположенному по адресу: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район», 

ООО «ТехноТерра», 2016 г. Шифр: 25-16. 

2.2 Гидрометеорологическая изученность 

Раздел составлен на основания сведений, представленных на сайте Северо-Западного УГМС 

(http://www.meteo.nw.ru/), а также на сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (http://meteo.ru). Дополнительно 

приводится информация со стороны национальной службы погоды Эстонии (https://www.ilmateenistus.ee). 

В гидрологическом отношении рассматриваемый район изучен удовлетворительно. Ближайшим 

водным объектом к участку изысканий является река Россонь, которая в гидрологическом отношении 

является недостаточно изученной рекой. Гидрологические наблюдения на данной реке велись в 1923-1943 

годах на ведомственном посту. 

Ближайшие гидрологические посты расположены на реках Луга и Нарва. Ближайший 

действующий морской гидрометеорологический пост располагается на территории Эстонии в г. Нарва – 

Йыэсуу. 

Ближайшей метеорологической станцией к району изысканий является метеостанция Кингисепп. 

В таблицах 2.2.1-2.2.2 приведены сведения о пунктах гидрометеорологических наблюдений. На 

рисунке 2.2.1 представлена гидрометеорологическая изученность района изысканий. В таблице 2.2.3 

представлены морские гидрологические посты, на рисунке 2.2.2 представлена морская гидрологическая 

изученность района. 

Таблица 2.2.1 - Пункты метеорологических наблюдений 

Синоптический 

индекс 

Название 

метеостанции 

Координаты, ° 
Высота над 

уровнем моря, м 

Расстояние от 

объекта, км 
широта долгота 

26059 Кингисепп 59°40' 29°06' 20 31 на ЮВ 

 

Таблица 2.2.2 – Пункты гидрологических наблюдений 

Река-пункт наблюдений 

Площадь 

водосбора, F, 

км2 

Расстояние 

от устья, 

км 

Отметка 

нуля поста, 

м БС  

Период работы 

открыт закрыт 

р. Луга-г. Кингисепп 12800 60,0 -0,06 28.12.1932 Действ. 

р.Луга – д.Большое Куземкино 13700 17 -1,82 27.03.1927 01.06.1964 

р. Луга – д. Жабино 13200 50 -0,65 19.03.1927 01.01.1941 

р.Нарва – г.Нарва 56000 14,5 0,02 20.08.1902 31.12.1960 

р. Россонь-рук.Россонь-д. - 7,40 -0,50 (абс) 01.08.1923 31.12.1943 

http://www.meteo.nw.ru/
http://meteo.ru/
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Река-пункт наблюдений 

Площадь 

водосбора, F, 

км2 

Расстояние 

от устья, 

км 

Отметка 

нуля поста, 

м БС  

Период работы 

открыт закрыт 

Карстала 

 

Таблица 2.2.3 – Пункты морских гидрологических наблюдений 

Река-пункт наблюдений 
Период работы 

открыт закрыт 

г. Усть-Луга 1922 г. 1972 г. 

г. Нарва-Йыэсуу - Действ. 

г. Выборг 1896 г. Действ. 

о. Кронштадт 1805 г. Действ. 

Горный институт - Действ. 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Схема гидрометеорологической изученности района проектирования 

Район изысканий 
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Рисунок 2.2.2 – Схема морской гидрологической изученности района проектирования 

 

2.3 Оценка степени изученности территории проектирования 

Согласно СП 482.1325800.2020 выбор репрезентативных гидрологических станций (постов) 

аналогов производился с учетом:  

− однородности условий формирования стока;  

− сходства климатических условий;   

− факторов, искажающих величину естественного речного стока (регулирование стока, сбросы, 

водозаборы и др. 

В качестве постов-аналогов использованы данные по гидрологическому посту по морскому 

гидрологическому посту Нарвский залив – г. Нарва-Йыесуу. В качестве дополнительной информации 

приняты данные сброса воды Нарвского водохранилища, а также его уровенный режим. 

Согласно СП 482.1325800.2020, выбор репрезентативных метеорологических станций (постов) - 

аналогов выполнялся с учетом: 

− местоположения станции (поста) в однородных физико-географических условиях (рельеф, 

подстилающая поверхность, увлажнение, состав почв и т.д.); 

− защищенности метеоплощадки и характера застройки окружающей территории, соответствия 

подстилающей поверхности на метеоплощадке ландшафту окружающей местности; 

− радиуса репрезентативности станции (поста) в отношении того или иного метеорологического 

элемента. 

При наличии в районе строительства микроклиматических особенностей выбор репрезентативной 

метеорологической станции осуществлялся на основе сопоставления результатов кратковременных 

наблюдений, выполненных в период проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий, с 
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данными ближайших метеорологических станций государственной или ведомственных сетей 

наблюдений. 

Для составления климатической характеристики участка изысканий были использованы данные 

метеостанции Кингисепп как соответствующей условиям репрезентативности. 

В соответствии с СП 47.13330.2016 (приложение Д) степень гидрометеорологической изученности 

района изысканий оценивается как «недостаточно изученная», так как р. Россонь является недостаточно 

изученным водным объектом. 
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3 Краткая физико-географическая характеристика 

3.1 Местоположение и краткая характеристика участка изысканий 

В административном отношении земельный участок объекта изысканий расположен в 

Кингисеппском районе Ленинградской области. 

3.2 Рельеф, геологические условия района проектирования 

Материковая часть Кингисеппского муниципального района расположена между реками Систа и 

Нарва на Силурийском плато. Коренные породы, представленные известняками и песчаниками, большей 

частью глубоко скрыты под мощным чехлом ледниковых отложений, состоящих из моренных суглинков, 

реже песков. Основные коренные породы в районе — кембрийские песчаные и песчано-глинистые 

отложения. Их мощность достигает 250 метров. У подножия глинта они подходят близко к поверхности. 

На юге и востоке кровлю коренных пород составляют оболовые песчаники и ордовикские известняки, и 

доломиты. Коренные породы перекрыты четвертичными ледниковыми и послеледниковыми 

обложениями — озерно-ледниковыми песками, ленточными глинами и мореной, образующими 

современный рельеф. 

Рассматриваемый район расположен в пределах Приневской низины Балтийско-Ладожского 

округа. 

Рельеф поверхности дочетвертичных отложений представляет собой предглинтовую 

(Кембрийскую) низину, расчленённую древними речными долинами. 

Современный рельеф унаследовал, в значительной мере, доледниковую поверхность. Наряду с 

этим в ледниковое, а также в поздне- и послеледниковое время в его формировании большую роль играли 

аккумулятивные и эрозионные процессы. Наиболее развиты здесь ледниковые, водно-ледниковые и 

морские аккумулятивные формы рельефа. 

3.3 Гидрологические условия 

Гидрологические условия Северо-Западного региона РФ.  

Характерным для гидрографической сети Северо-Запада является большое количество мелких рек. 

Число рек и ручьев с длиной менее 10 км составляет 97 % общего их числа, а длина 70 % общей длины. 

Густота речной сети Балтийского моря составляет 0,56 км/км2.  

Большая часть рек Северо-Запада берет начало на главном водоразделе между Балтийским и 

Каспийским морями, который проходит по Валдайской возвышенности.  

Почти все реки по своему типу относятся к равнинным. Однако близость основного водораздела к 

главному базису эрозии рек - Балтийскому морю и к отдельным базисам эрозии, которыми для многих рек 

являются озера, придала рекам довольно значительные падения. 

Главной водной артерией района является р. Нева с площадью водосбора 281000 км2. 

Собственный бассейн реки Нева 5000 км2, что составляет 1,8 % общей площади водосбора. 

Густота речной сети ее притоков колеблется от 0,70 (р. Мга) до 1,29 км/ км2 (р. Охта).  

Гидрологические условия участка изысканий. На участке изысканий водных объектов нет. 

Ближайший водный объект – р. Россонь. 
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Река Россонь протекает по междуречью Луги и Нарвы, соединяя участки нижнего течения обоих 

рек. Исток и устье этой реки выделяется условно, так как Россонь (в строгом понятии этих определений), 

их не имеет. Соединяя реку Лугу от 23-го км вверх по течению от её устья (урочище Буяновка) и реку 

Нарву (в 300 метрах от её устья) она попеременно пропускает воды одной реки в другую (периодически 

меняя местами свои географические исток и устье). 

Общая длина реки – 26,8 км. Площадь водосборного бассейна на междуречье составляет 63 км2. 

Уклон продольного профиля - меньше 8 мм/км. Коэффициент извилистости равен 1,89. Средняя скорость 

течения - около 0,1 м/с. Средний расход воды составляет 18 м3/с. 

Главной особенностью водного режима Россони является эпизодическая смена направления её 

течения.  

Эта особенность связана с водными режимами рек Луги и Нарвы. Они, несмотря на их 

географическую близость, формируются в разных, по физико-географическим условиям, бассейнах, что 

соответственно отражается на их гидрологических характеристиках. 

Так, река Нарва, вытекающая из Псковско-Чудского водоема (через Нарвское водохранилище), 

имеет зарегулированный сток, относительно равномерный в течение всего года. На участке примыкания 

реки Россони, её уровень, большую часть года ниже лужского. По этой причине, основное направление 

течения Россони происходит в направлении реки Нарва. 

Река Луга, наоборот, имеет пиковое (до катастрофического) половодье, эпизодические дождевые 

паводки. То есть распределение стока реки Луги носит неравномерный, сезонный характер. 

По этой причине, уровни воды Россони в её в Лужском и Нарвском устьях, постоянно меняются, 

образуя перепад относительно друг друга. Во время весеннего половодья, уровень воды в реке Луге резко 

возрастает, а зарегулированный уровень Нарвы меняется мало. Разница этих уровней может достигать 

полутора метров. В таких условиях полые лужские воды уходят по руслу Россони. Особенно это 

выражено, когда на Луге наблюдаются зажорные/заторные явления ниже места впадения в неё Россони. В 

последнем случае практически весь объем лужского половодья устремляется через Россонь в Нарву. 

Гидроузел Нарвского водохранилища расположен на трансграничном водотоке - р. Нарве, его 

сооружения расположены как на территории Российской Федерации, так и на территории Эстонской 

Республики. На левом берегу расположен г. Нарва (Эстонская Республика), на правом - г. Ивангород 

Кингисеппского района Ленинградской области. Водоподпорная плотина гидроузла Нарвского 

водохранилища возведена на расстоянии 18,2 км от устья р. Нарвы (на 0,75 км выше Нарвских 

водопадов), координаты расположения плотины - 59°21'10,23" с.ш., 28°11'31,68" в.д. Длина 

водохранилища при нормальном подпорном уровне (далее - НПУ) составляет 38,0 м, средняя глубина - 

2,0 м, максимальная глубина - 10,0 м, наибольшая ширина - 18,7 м. 

Нарвское водохранилище работает на стоке р. Нарвы, зарегулированном естественным 

регулятором - Чудско-Псковским озером, крупнейшим трансграничным водоемом Европы, являющимся 

частью озерного комплекса, состоящего из трех последовательно соединенных между собой с юга на 

север водоемов: Псковского, Теплого и Чудского озер. 
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По степени регулирования Нарвское водохранилище относится к водохранилищам суточного 

регулирования стока (сработка водохранилища при этом составляет 2 - 3 см) и частично недельного 

регулирования (сработка водохранилища до 10 см). Изменение уровня воды в нижнем бьефе в течение 

суток достигает 2 м и более. 

Бассейн р. Нарвы принадлежит водосбору Балтийского моря, является одним из крупнейших 

речных бассейнов его восточного побережья и имеет общую площадь 56,2 тыс. км2. 

Бассейн р. Нарвы является трансграничным, по административному подчинению общая площадь 

водосборного бассейна реки распределяется следующим образом: 

- Российская Федерация - 35,7 тыс. км2 (63,5%); 

- Эстонская Республика - 17,2 тыс. км2 (30,6%); 

- Латвийская Республика - 2,9 тыс. км2 (5,2%); 

- Республика Беларусь - 0,4 тыс. км2 (0,7%). 

Российская часть бассейна расположена на территории трех субъектов Российской Федерации - 

Псковской (92%), Ленинградской (7,8%) и Новгородской (0,2%) областей. 

Река Нарва вытекает из Чудского озера и впадает в Нарвскую губу Финского залива Балтийского 

моря. По полноводности р. Нарва занимает второе место после р. Невы среди рек, впадающих в Финский 

залив. Длина р. Нарвы равна 77 км, средний уклон - 0,39%о. Общее падение реки составляет 29,8 м и 

сосредоточено в основном на двух участках, где река прорезает известняки: 

- Нарвские водопады - 21,0 м; 

- Омутские пороги - 6,0 м. 

Омутские пороги находятся в 12 - 16 км от истока, Нарвские водопады - в пределах г. Нарвы 

(западнее Кренгольмского острова - Кренгольмский водопад высотой 3,5 м, восточнее - Йоалаский 

водопад высотой 7 м и шириной 125 м). От нижнего бьефа водосливной плотины до нижнего бьефа 

Нарвской ГЭС русло реки сухое, так как сток реки направлен в подводящий канал Нарвской ГЭС. Ниже 

водопадов река также порожиста. 

Основная часть стока р. Нарвы зарегулирована Чудско-Псковским озером. Водосборная площадь 

Чудско-Псковского озера составляет 47,8 тыс. км2 (около 85% бассейна р. Нарвы), а непосредственно р. 

Нарвы - 8,4 тыс. км2 (15%). 

При среднемноголетнем уровне Чудско-Псковского озера 30,0 м, площадь зеркала озера 

составляет 3560 км2, объем - 25,2 км3. 

Устьевой участок р. Нарвы протяженностью 15 км подвергается влиянию Балтийского моря, 

особенно в осенние месяцы при часто повторяющихся ветрах западных направлений. 

Подпор от плотины гидроузла Нарвского водохранилища распространяется вверх по р. Нарве до 

Омутских порогов (деревня Степановщина, 57,3 км от устья) и не доходит до Чудско-Псковского озера, 

сток из которого определяется пропускной способностью русла р. Нарвы в истоке. По р. Плюссе подпор 

от плотины распространяется до г. Сланцы (около 15 км от устья р. Плюссы). 

В зимний период р. Нарва выше водохранилища шугоносна, в зоне выклинивания подпора 

водохранилища часто образуются сильные зажоры. Зажорные подъемы уровней воды в р. Нарве связаны с 
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ее водностью в предзимний период, зависящей от уровня Чудского озера. Чем выше уровни воды в реке и, 

соответственно, турбулентность потока, тем интенсивнее шугообразование на порогах и выше зажорные 

подъемы уровня воды ниже порогов. 

Параметры и вероятные расчетные значения среднегодовых расходов воды р. Нарвы в створе 

гидроузла Нарвского водохранилища представлены в таблице 3.3.1. 

Параметры и вероятные расчетные значения максимальных расходов воды весеннего половодья в 

створе гидроузла Нарвского водохранилища представлены в таблице 3.3.2. 

Максимальный наблюденный расход весеннего половодья равен 1870 м3/с (30 апреля 1926 г.). 

Параметры и вероятные расчетные значения максимальных расходов воды летне-осенних 

дождевых паводков в створе гидроузла Нарвского водохранилища представлены в таблице 3.3.3. 

Максимальный наблюденный расход дождевого паводка равен 1070 м3/с (16 декабря 1923 г.). 

Основные параметры Нарвского водохранилища представлены в таблицах 3.3.4-3.3.6. 

Таблица 3.3.1 – Параметры и вероятные расчетные значения среднегодовых расходов воды р. 

Нарвы в створе гидроузла Нарвского водохранилища 

Период наблюдений Параметры годового стока 

Среднегодовые расходы воды (м3/с) 

вероятностью превышения (%) 

годы число лет 

расход, 

м3/с Cv Cs/Cv 1 5 10 25 50 75 90 95 97 

1903 - 1955 53 408 0,23 2,5 672 578 533 465 398 340 294 269 253 

1956 - 2010 55 386 0,26 0 611 548 515 455 386 317 254 219 196 

1903 - 2010 108 396 0,25 0,86 638 563 525 461 392 327 272 241 222 

 

Таблица 3.3.2 – Параметры и вероятные расчетные значения максимальных расходов воды 

весеннего половодья в створе гидроузла Нарвского водохранилища 

Число 

лет 

Параметры 
Максимальные среднесуточные расходы воды (м3/с) 

вероятностью превышения (%) 

расход, 

м3/с 
Cv Cs/Cv 

0,01 

с гарантийной поправкой 

(далее - г.п.) 

0,1 0,5 1 3 5 10 25 50 

108 902 0,31 3,8 3160 2270 1910 1760 1530 1420 1260 1050 857 
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Таблица 3.3.3 – Параметры и вероятные расчетные значения максимальных расходов воды летне-

осенних дождевых паводков в створе гидроузла Нарвского водохранилища 

Число 

лет 

Параметры 
Максимальные среднесуточные расходы воды (м3/с) вероятностью 

превышения (%) 

расход, 

м3/с 
Cv Cs/Cv 0,01 с г.п. 0,1 0,5 1 3 5 10 25 50 

108 561 0,28 3,6 1597 1307 1119 1043 915 853 765 646 537 

 

Таблица 3.3.4 – Характерные уровни воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла Нарвского 

водохранилища 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Значение 

параметра 

НПУ (нормальный подпорный уровень) м 25,00 

ФПУ (форсированный подпорный уровень) м 25,30 

Уровень мертвого объема (далее - УМО) м 24,55 

Уровень допустимого наполнения (при неполном использовании 

пропускной способности гидроузла) 
м 25,05 

Уровень принудительной предполоводной сработки на конкретную 

календарную дату 
м не установлен 

 

Таблица 3.3.5 – Характерные расходы воды р. Нарвы в нижнем бьефе гидроузла Нарвского 

водохранилища 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Значение 

параметра 

Расчетный средний многолетний расход воды м3/с 396 

Расчетный среднемесячный расход воды обеспеченностью 95% (по 

многолетнему ряду) 
м3/с 176 

Расчетный максимальный расход воды обеспеченностью: м3/с  

- 1%  1760 

- 0,1%  2270 

- 0,01% с г.п.  3160 

Расчетный максимальный среднедекадный расход воды м3/с 1290 
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Минимальный среднемесячный расход воды в нижнем бьефе гидроузла 

по сезонам года обеспеченностью 95%: 
  

- лето (апрель - октябрь)  118 

- зима (ноябрь - март)  187 

Минимальный базовый внутрисуточный расход воды м3/с 0,3 

Санитарный (еженедельный) расход воды в старое русло р. Нарвы с 15 

июня по 15 сентября (в период с 13:00 до 15:00 в течение 20 - 30 минут) 
м3/с 223 

Максимальный по условиям незатопления расход воды м3/с не установлен 

 

Таблица 3.3.5 – Характерные уровни воды в нижнем бьефе гидроузла Нарвского водохранилища 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Значение 

параметра 

Уровень воды в нижнем бьефе ГЭС при среднемноголетнем расходе 

воды 
м 1,10 

Уровни воды в нижнем бьефе ГЭС при среднемесячном м  

расходе воды 95% обеспеченности:   

- зимний (118 м3/с)  0,33 

- летний (187 м3/с)  0,53 

Уровень воды в нижнем бьефе ГЭС при базовом расходе воды (0,3 м3/с) м 0,0 

Уровни воды в нижнем бьефе ГЭС: м  

- при максимальных сбросных расходах через гидроузел (770 м3/с)  2,0 

- при максимальных сбросных расходах с учетом сбросов через 

плотину обеспеченностью 0,1% (2270 м3/с) 
 5,8 

- при максимальных сбросных расходах с учетом сбросов через 

плотину обеспеченностью 0,01% с г.п. (3160 м3/с) 
 7,9 

 

Река Луга протекает по МО «Лужский муниципальный район», МО «Волосовский 

муниципальный район», МО «Кингисеппский муниципальный район» и впадает в Лужскую губу 

Финского залива. Длина реки 353 км, площадь водосбора 13200 км2, средний уклон реки 0,16 %. 

Долина реки Луга в нижнем течении неясно выраженная, шириной около 1000 м, склоны долины 

крутые, местами обрывистые.  

Модуль стока реки Луга по данным многолетних наблюдений составляет: средний – 7,51 л/с км2, 

максимальный – 13 л/с км2, минимальный – 3,14 л/с км2.  

Средняя ширина реки в створе Усть-Луги – 300 м. При впадении в залив ширина р. Луга достигает 

400 м. Глубина – 4,2 м. 
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Максимальные расходы воды весеннего половодья 1% обеспеченности (посёлок Куровицы в 23 км 

от устья) составляет 1656 м3/c, минимальные зимние 95 % обеспеченности 9,86 м3/c. Повышение уровней 

воды в реке Луга зависит не только от водности реки, но и от подпора и нагона воды из Лужской губы, 

которые распространяются до д. Жабино. 

Для реки Луга характерно смешанное питание. Доля талых вод в стоке составляет 40-50 %; на 

дождевое и грунтовое питание приходится по 25-30 % суммарного стока. Режим реки характеризуется 

весенним половодьем, формирующимся за счет таяния снега, повышенной летней и зимней меженью, 

которые при обильном грунтовом питании относительно хорошо обеспечены водой, и осенним паводком, 

образующимся за счет дождей и достигающим в редких случаях размеров весеннего половодья. Бывают 

аномальные годы, когда при обложных летних дождях наблюдается довольно высокая водность рек в 

течение всего летне-осеннего периода. 

Долина реки Луга врезана неглубоко. Пойма сложена преимущественно супесчаными и 

песчаными грунтами. Впадает в Лужскую губу Финского залива, в 3 км северо-восточнее посёлка Усть-

Луга.  

Бассейн представляет собой низменную, слабо расчлененную равнину, характеризующуюся 

малым уклоном местности с изобилием западинных форм рельефа. Река Луга и ее притоки река Выбья и 

река Россонь – типичные равнинные реки со спокойным медленным течением (0,1- 0,2 м/с). Они образуют 

в пределах Кургальского полуострова ряд островов. Низинная местность и слабая врезанность реки Луга 

вызывают бифуркацию ее устьевого участка. Так, на 24-м километре от устья реки Луга от нее отделяется 

река Россонь, соединяющая реку Луга с рекой Нарва, образуя Лужско-Наровское раздвоение 

(бифуркацию). Река Россонь имеет медленное течение, причем направление его периодически меняется: 

при более высоком уровне в реке Нарва она течет в реку Луга и, наоборот, при обратном соотношении 

уровней – из реки Луга в реку Нарва. На реке во время сильных западных ветров наблюдается нагон воды, 

изменяющий течение реки на обратное. 
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4 Методика и технология выполнения работ 

4.1 Состав и объемы работ 

Предполевые работы: 

− сбор и изучение картографического материала по району изысканий; 

− сбор дополнительных исходных данных, их обобщение и анализ; 

− оценка состояния гидрологической и метеорологической изученности района; 

− составление программы работ и согласование ее с Заказчиком. 

Полевые работы: 

− рекогносцировочное обследование;  

− наблюдение за уровнем воды; 

− установление гидроморфологического типа речного русла и типа руслового процесса на 

участке обследования; 

− выявление участков (зон) проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений 

− поиск отметок высоких вод; 

− фотофиксация. 

Камеральные работы: 

Результатом камеральной обработки материалов являлось определение гидрометеорологических 

характеристик. Перечень основных гидрометеорологических характеристик определяется согласно  

СП 482.1325800.2020 в зависимости от вида и назначения сооружений. 

В состав камеральных работ входят все расчеты, необходимые для получения полных данных, 

используемых при проектировании: 

− сбор, анализ и обобщение архивных материалов гидрометеорологической изученности 

территории; 

− выбор опорных постов и метеостанций с репрезентативными рядами наблюдений; 

− обработка результатов рекогносцировочного обследования;  

− составление климатической характеристики района изысканий; 

− составление технического отчета, с главой опасных гидрометеорологических явлений для 

района изысканий; 

В таблице 4.1.1 представлен объем работ, предусмотренных техническим заданием и программой 

работ на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий и фактически выполненный. 

Таблица 4.1.1 – Виды и объемы работ, предусмотренные техническим заданием и программой 

работ и фактически выполненные 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Кол-во по 

ТЗ и 

программе 

Кол-во 

фактическо

е 

Составление программы производства 

гидрометеорологических работ 
программа 1 1 

Рекогносцировочное обследование (кат.сл. II) км маршрута 0,5 0,3 
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Виды работ 
Единица 

измерения 

Кол-во по 

ТЗ и 

программе 

Кол-во 

фактическо

е 

Разбивка и нивелирование морфометрического створа 

(кат.сл. II) 
км створ 0,1 0 

Разбивка и закрепление створными знаками промерного 

створа (кат.сл. II) 
створ 1 0 

Промер глубин профиль 1 0 

Установление высот высоких и других характерных 

уровней воды прошлых лет при удалении найденных 

точек от оси морфоствора 1 км с обработкой данных (II 

кат. сл) 

1 комплекс 

показаний 
1 1 

Фотоработы фотография 10 6 

Составление схемы гидрологической изученности участка 

работ 
схема 1 1 

Составление таблицы гидрологической изученности 

участка работ 
таблица 1 1 

Выбор аналога при отсутствии данных наблюдений в 

исследуемом створе 
расчет 3 2 

Определение максимальных уровней воды расчет 0 1 

Перенос расчетных уровней из опорного створа в 

расчетный створ 
график 1 1 

Определение смещений русла и его основных элементов в 

плане 
участок 1 1 

Составление климатической характеристики района 

изысканий  
раздел 1 1 

Составление технического отчета (территория изученная) отчет 1 1 

 

4.2 Методика проведения гидрологических работ и наблюдений 

Рекогносцировочное обследование 

Рекогносцировочное обследование проводилось на участке и прилегающих территориях. 

При проведении рекогносцировочного обследования организовывались следующие работы: 

- выявление местных факторов и преобладающих процессов на берегах и в руслах, влияющих на 

характер морфологического облика русла и поймы и на особенности их деформаций; 

- установление меток максимальных уровней воды по следам прошедших паводков. 

Фотоработы 

Проведение фотосъемки обосновывается необходимостью фотофиксации обнаруженных деталей 

обследования. Цифровая фотосъемка производилась в границах участка обследования.  

4.3 Методика определения требуемых расчетных характеристик 

Основной способ определения расчетных метеорологических характеристик – по данным 

ближайшей метеорологической станции, репрезентативной для оценки характеристик климата с 

введением (при необходимости) поправок, учитывающих различия в условиях защищенности местности 

на участке метеорологической станции и на участке проектирования. 
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Требуемые для проектирования гидрометеорологические характеристики получались путем 

обобщения, анализа и камеральной обработки материалов наблюдений за гидрометеорологическими 

элементами, а также с помощью гидрометеорологических расчетов. 

Способы определения расчетных гидрологических характеристик:  

− на основе расчетных формул, предусматриваемых СП 33-101-2003 для определения 

расчетных характеристик; 

− переносом с репрезентативного поста на площадку строительства;  

− методом гидрологической аналогии; 

− географической интерполяции значений характеристик; 

− применением эмпирических расчетных формул и региональных зависимостей. 

Определение расчетных гидрологических характеристик при наличии данных гидрометрических 

наблюдений 

Методика составлена на основе п. 5.1-5.16 СП 33-101-2003. 

Определение расчетных гидрологических характеристик при наличии данных гидрометрических 

наблюдений достаточной продолжительности осуществлялось путем применения аналитических функций 

распределения ежегодных вероятностей превышения – кривых обеспеченностей. 

Продолжительность периода наблюдений считают достаточной, если рассматриваемый период 

репрезентативен (представителен), а относительная средняя квадратическая погрешность расчетного 

значения исследуемой гидрологической характеристики не превышает 10 % для годового и сезонного 

стоков и 20 % - для максимального и минимального стоков. 

Эмпирическая ежегодная вероятность превышения 𝑃𝑚,%, гидрологических характеристик 

определялась по формуле 4.3.1: 

𝑃𝑚,% =
𝑚

𝑛 + 1
100% (4.3.1) 

где  

𝑚 - порядковый номер членов ряда гидрологической характеристик, расположенных в 

убывающем порядке; 

𝑛 - общее число членов ряда. 

Эмпирические кривые распределения ежегодных вероятностей превышения строились на 

клетчатках вероятностей, определяемая в зависимости от принятой аналитической функцией 

распределения вероятностей и полученного отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту 

вариации. 

Для сглаживания и экстраполяции эмпирических кривых распределения ежегодных вероятностей 

превышения существуют следующие трехпараметрические распределения: 

- Крицкого - Менкеля при любом отношении Cs/Cv; 

- Пирсона III типа (биномиальная кривая) при Cs/Cv ≥ 2; 

- Лог - нормальное распределение при Cs ≥ (3Cv+ Cv3). 
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При неоднородности данных ряда гидрометрических наблюдений (различные условия 

формирования стока) могут использоваться усеченные и составные кривые распределения вероятностей. 

Оценки параметров аналитических кривых распределения:  

- среднемноголетнее значение; 

- коэффициент вариации; 

- отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации, 

устанавливают по рядам наблюдений за рассматриваемой гидрологической характеристикой 

методом приближенно наибольшего правдоподобия и методом моментов. Расчет основных 

статистических характеристик указанными методами производился по формулам 5.2-5.38 СП 33-101-2003 

в зависимости от выбранного метода определения статистических характеристик в программном 

комплексе «Гидрорасчеты. Гидрологическая ГИС России». 

Определение расчетных гидрологических характеристик при недостаточности данных 

гидрометрических наблюдений 

Методика составлена на основе п. 6.1-6.7 СП 33-101-2003. 

При недостаточности данных гидрометрических наблюдений параметры кривых распределения 

вероятностей гидрологических характеристик приводились к многолетнему периоду с привлечением 

данных наблюдений пунктов-аналогов. 

При выборе рек-аналогов учитывались условия, представленных в п. 4.10 СП 33-101-2003. 

Основным критерием при выборе пункта-аналога является наличие синхронности в колебаниях речного 

стока расчетного створа и створов-аналогов, которые количественно выражают через коэффициент 

парной или множественной (при одновременном использовании нескольких аналогов) корреляции между 

стоком в этих пунктах. 

При выборе аналогов учитывалась как большая продолжительность наблюдений в пунктах, так и 

более тесные связи между стоком в приводимом к многолетнему периоду пункте и стоком в пунктах-

аналогах. 

При выборе пунктов-аналогов также учитывалась пространственная связанность рассматриваемой 

гидрологической характеристики, которую количественно выражают через матрицу парных 

коэффициентов корреляции или пространственную корреляционную функцию, которая представляет 

собой зависимость коэффициентов парной корреляции стока рек от расстояния между центрами тяжести 

водосборов. 

Приведение гидрологических рядов и их параметров распределения к многолетнему периоду 

выполнялось аналитическим методом при помощи программного комплекса «Гидрорасчеты. 

Гидрологическая ГИС России». 

При расчете параметров распределения и значений стока за отдельные годы с использованием 

методов, основанных на регрессионном анализе, учитывались следующие условия: 

𝑛 ≥ (6 − 10 лет); |𝑅| 0,7; 
|𝑅|

𝑟
⁄  2;  

|𝑎|
𝑎

⁄  2 (4.3.2) 

где  
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𝑛 - число совместных лет наблюдений в расчетном пункте и пунктах-аналогах (от 6 лет и более 

при одном аналоге, от 10 лет и более при двух и более аналогах); 

|𝑅|- коэффициент парной или множественной корреляции между значениями стока в расчетном 

пункте и значениями стока в пунктах-аналогах (берется по модулю); 

|𝑎|- коэффициент регрессии; 

𝑟 ,𝑎  - средняя квадратическая погрешность коэффициента парной корреляции и регрессии; 

Если хотя бы один из коэффициентов уравнения регрессии не удовлетворяет условию 4.3.2, то это 

уравнение не используют для приведения к многолетнему периоду. 
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5 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

5.1 Климатическая характеристика района изысканий  

Согласно СП 47.13330.2016  и СП 482.1325800.2020  в целях инженерной защиты объекта 

от неблагоприятных метеорологических воздействий, определения условий эксплуатации сооружения, 

оценки воздействия объекта на воздушную среду при инженерно-гидрометеорологических изысканиях 

изучению подлежат климатические условия и отдельные метеорологические характеристики территории. 

Климатическая характеристика района изысканий приводится по материалам наблюдений на 

метеостанции Кингисепп. 

Метеорологическая станция Кингисепп расположена на южной окраине г. Кингисеппа, на правом 

берегу р. Луги. Рельеф района равнинный, частично нарушаемый на севере и западе холмами и грядами 

моренного происхождения, на юге и юго-востоке – песчаными дюнами. К северу от метеорологической 

площадки на расстоянии 150 м проходит железная дорога. За ней на расстоянии 300-400 м построены 5-ти 

и 9-ти этажные жилые дома. С запада, юга и востока станцию окружают частные одноэтажные постройки 

с огородами, вплотную примыкающими к территории станции. Участок защищенный. Высота площадки 

над уровнем моря 18 м. Высота анерумбометра 10 м. 

Защищенность метеорологической площадки оказывает влияние на режим метеорологических 

характеристик, прежде всего, ветра. 

Климат района изысканий – умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-

морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, 

характерной для Ленинградской области. Это обусловливается сравнительно небольшим количеством 

поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла. Большое влияние на климат 

рассматриваемой территории оказывает близость Балтийского моря, которое в значительной степени 

смягчает температурный режим и влияет на распределение осадков и снежного покрова. 

Вследствие частой смены воздушных масс наблюдается значительная изменчивость во времени 

погодных условий, а, следовательно, и температуры воздуха, т.е. отмечаются частые отклонения значений 

температуры воздуха от нормы. 

Копия справки климатических характеристик по метеостанции Кингисепп представлена в 

Приложении Е. 

5.1.1 Температура воздуха 

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Кингисепп положительная и 

составляет «плюс» 5,3 °С. В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от «минус» 

6,5 °С в январе до «плюс» 17,7 °С в июле. Среднемесячные отрицательные температуры наблюдаются с 

декабря по март. Самые холодные месяца январь и декабрь. Данные представлены в таблице 5.1.1.1. 

Таблица 5.1.1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, С (мс Кингисепп, за период 

наблюдений 1966-2021 гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-6,5 -6,2 -1,5 4,7 11,1 15,5 17,7 15,9 10,9 5,5 0,4 -3,7 5,3 

kodeks://link/d?nd=1200096789
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Средние даты перехода средней суточной температуры воздуха через 0 °С для весны – 24.03, для 

осени – 14.11. 

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34,9 °С, который наблюдался в 2021 г. 

Абсолютный минимум наблюдался в 1940 г. составил «минус» 43,2 °С.  Сведения об абсолютном 

максимуме и минимуме температуры воздуха представлены в таблице 5.1.1.2. 

Таблица 5.1.1.2 – Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха, °С (мс Кингисепп, за 

период наблюдений 1924-41, 1945-2021 гг) 

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Абс. 

Максимум, 

°С 

8,6 10,6 16,6 27,0 33,2 34,9 33,6 34,7 29,9 21,2 13,0 11,6 34,9 

Год 2007 1990 2007 2000 2014 2021 2021 2010 1992 1981 2015 2006 2021 

Абс. 

Минимум, 

°С 

-43,2 -41,1 -32,7 -26,5 -6,5 -3,0 2,6 0,4 -6,9 -12,7 -26,4 -39,9 -43,2 

Год 1940 1929 1963 1956 1935 1928 1951 1993 1939 1988 1951 1978 1940 

 

5.1.2 Температура почвы 

Термический режим почвенного покрова зависит от прихода солнечной радиации, циркуляции 

атмосферы, влажности, а также от механического состава и типа почвы, характера растительности, формы 

Термический режим почвенного покрова зависит от прихода солнечной радиации, циркуляции 

атмосферы, влажности, а также от механического состава и типа почвы, характера растительности, формы 

рельефа и экспозиции склонов. 

Среднегодовая температура поверхности почвы по данным метеостанции Кингисепп 

положительная и составляет «плюс» 6 °С. В годовом ходе средняя месячная температура поверхности 

почвы колеблется от «минус» 7 °С в январе-феврале до «плюс» 21 °С в июле. Среднемесячные 

отрицательные температуры наблюдаются с декабря по март. Данные представлены в таблице 5.1.2.1. 

Таблица 5.1.2.1 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, С (мс Кингисепп, 

за период наблюдений 1981-2021 гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7 -7 -3 5 14 19 21 18 12 5 0 -4 6 

 

В соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*», были выполнены расчеты нормативной глубины сезонного промерзания 

грунтов в районе проектирования (таблица 5.1.2.2). Для расчета использовались сведения о сумме 

отрицательных среднемесячных температур по данным наблюдений метеорологической станции 

Кингисепп за многолетний период.  
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Таблица 5.1.2.2 - Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, м 

Грунты 
Нормативная глубина сезонного промерзания, м 

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 

суглинки и глины 0,97 

супеси, пески мелкие и пылеватые 1,18 

пески гравелистые, крупные и средней 

крупности 
1,27 

крупнообломочные грунты 1,44 

 

5.1.3 Влажность воздуха 

Водяной пар является неустойчивой составной частью атмосферы, содержание его сильно 

меняется в зависимости от физико-географических условий местности, времени года и циркуляционных 

особенностей атмосферы, состояния почвы и т.п. 

В холодный период относительная влажность наибольшая с максимумом в ноябре-декабре. 

Начиная с марта, относительная влажность уменьшается и достигает наименьшего значения в мае – 

данные приведены в таблице 5.1.3.1.  

Таблица 5.1.3.1 - Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, %,  

(мс Кингисепп, за период наблюдений 1992-2021 гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

88 85 78 70 66 70 75 79 83 86 89 89 80 

 

5.1.4 Атмосферные осадки 

Атмосферные осадки в районе изысканий выпадают в виде дождя, мороси, града, снега, снежной 

крупы и снежных зерен. По количеству выпадающих осадков район относится к зоне избыточного 

увлажнения. Выпадение осадков связано в основном с циклонической деятельностью. За год в среднем 

выпадает 719 мм осадков. Наибольшее количество выпадает в августе – 95 мм, наименьшее в феврале – 37 

мм. Данные представлены в таблице 5.1.4.1 

Наблюденный максимум по данным метеостанции Кингисепп составляет 79 мм и наблюдался 

16.06.2020 г. 

Таблица 5.1.4.1 – Месячное и годовое количество осадков, мм, (мс Кингисепп, за период 

наблюдений 1966-2021 гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

47 37 38 38 50 71 77 95 72 72 64 58 719 

 

Суточный максимум 1 % обеспеченности по распределению Фреше составляет 102 мм, по 

распределению Гумбеля 78 мм. Данные приведены в таблице 5.1.4.2. 
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Таблица 5.1.4.2 – Суточный максимум различной обеспеченности, мм (мс Кингисепп, за период 

наблюдений 1953-2021 гг.) 

Распределение 
Обеспеченность, % 

63 20 10 5 2 1 

Фреше 28 42 52 63 83 102 

Гумбеля 28 45 53 61 71 78 

 

5.1.5 Снежный покров 

Снежный покров является одним из существенных факторов, оказывающих влияние на 

формирование климата. Вследствие малого прихода солнечной радиации в зимнее время и большой 

отражательной способности снега температура прилегающего слоя воздуха сильно понижается. В то же 

время, являясь плохим проводником тепла, снег предохраняет почву от глубокого промерзания. Условия 

залегания снежного покрова определяются датами появления и схода снежного покрова, образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова, высотой снежного покрова, числом дней в году со снежным 

покровом. 

Первый снег обычно выпадает в начале ноября, устойчивый снежный покров образуется в конце 

первой декады декабря. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем начинается в начале 

третьей декады марта. Полностью снег в среднем сходит в середине апреля. Сведения представлены в 

таблице 5.1.5.1. 

Таблица 5.1.5.1 – Даты появления и схода снежного покрова, установления и разрушения 

устойчивого снежного покрова (мс Кингисепп, за период наблюдений 1965/86-2020/21 гг.) 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого снежного 

покрова  

Дата разрушения 

устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 

покрова 
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03.11 09.10 03.12 08.12 06.11 - 22.03 - 13.04 12.04 17.03 04.05 

 

Среднее число дней со снежным покровом за зимний сезон составляет – 121 дней за период 

наблюдений 1985/86-2020/2021 гг. 

Максимальная высота снежного покрова из наибольших за зиму средних декадных высот – 61 см 

(1966, 2010 гг.) за период наблюдений 1965/66-2020/2021 гг.  

5.1.6 Ветер 

Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Кингисепп за период наблюдений 1980-2021 гг 

составляет 2,3 м/с. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается в декабре и составляет 2,7 м/с, 

наименьшая средняя скорость ветра отмечается в августе и составляет 1,8 м/с. Сведения о средней 

скорости ветра представлены в таблице 5.1.6.1. 
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Таблица 5.1.6.1 – Средняя скорость ветра по месяцам и за год, м/с, (мс Кингисепп, за период 

наблюдений 1980-2021 гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,5 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,9 2,3 2,5 2,7 2,3 

 

В течение года по данным метеостанции Кингисепп преобладают ветры юго-восточного и южного 

направлений – 19 %. Наименьшую повторяемость имеют ветра северо-восточного направления – 6 %. 

Среднемноголетняя повторяемость штилей составляет 8 %. Данные представлены в таблице 5.1.6.2.  

Роза ветров на год по метеостанции Кингисепп представлена на рисунке 5.1.6.1.  

Таблица 5.1.6.2 - Повторяемость направления ветра и штилей за год, % (мс Кингисепп, за период 

наблюдений 1991-2020 гг.) 

Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Год 8 6 12 17 17 15 12 13 8 

 

 

Рисунок 5.1.6.1 – Роза ветров на год по метеостанции Кингисепп 

5.1.7 Атмосферные явления 

Сведения о среднем и наибольшем количестве дней с атмосферными явлениями по данным 

метеостанции Кингисепп представлены в таблице 5.1.7.1. 

Таблица 5.1.7.1 – Среднее и наибольшее число дней с атмосферными явлениями (мс Кингисепп, 

за период наблюдений 1991-2020 гг.) 

Число дней 
 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

С Ср. 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 3 31 
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туманом 
Наиб. 6 6 9 5 5 4 6 8 9 9 11 6 54 

С 

метелью 

Ср. 0,4 0,5 0,2 - - - - - - - 0,2 0,4 2 

Наиб. 2 3 2 - - - - - - - 2 2 9 

С 

грозой 

Ср. - 0,03 - 0,2 2 4 6 4 2 0,2 0,03 0,03 19 

Наиб. - 1 - 2 8 11 11 9 6 1 1 1 28 

С 

градом 

Ср. - 0,03 - 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,03 - - 1 

Наиб. - 1 - 2 3 2 1 1 2 1 - - 6 

 

5.1.8 Гололедно-изморозевые явления 

Сведения о среднем и наибольшем количество дней с гололедно-изморозевыми явлениями 

представлены в таблицах 5.1.8.1 и 5.1.8.2. 

Таблица 5.1.8.1 – Среднее число дней с гололедно-изморозевыми явлениями (мс Кингисепп, за 

период наблюдений 1985/86-2020/21 гг.) 

Вид IX X XI XII I II III IV V Год 

Гл 0,03 0,7 1,7 2,8 2,4 1,6 0,6 0,3 0,1 10 

ИЗ - 0,2 0,6 1,2 0,8 0,9 1,0 0,1 - 5 

ИК - 0,1 1,1 3,4 3,7 3,2 2,1 0,1 - 14 

ОМС - 0,9 1,2 2,6 3,1 2,3 2,0 0,7 - 13 

Слотл - 0,1 0,4 1,0 0,7 0,6 0,1 0,1 - 3 

Все 

виды 
0,03 2 5 11 11 9 6 1 0 45 

 

Таблица 5.1.8.2 – Наибольшее число дней с гололедно-изморозевыми явлениями (мс Кингисепп, 

за период наблюдений 1985/86-2020/21 гг.) 

Вид IX X XI XII I II III IV V Год 

Гл 1 3 6 7 9 6 3 2 2 20 

ИЗ - 2 4 6 5 3 6 1 - 13 

ИК - 1 5 11 17 13 9 3 - 31 

ОМС - 6 6 10 11 7 6 5 - 22 

Слотл - 2 6 6 7 4 1 2 - 11 

Все 

виды 
1 8 13 22 23 18 12 6 2 68 
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Наибольший вес гололедно-изморозевого отложения за период наблюдений на гололедном 

станке был измерен 09.11.2001 г. При отложении мокрого снега и составил 320 г/м, диаметр отложения 

составил 2,2 см, толщина отложения 2,0 см. 

Сведения о максимальной непрерывной продолжительности случаев различных видов 

гололедно-изморозевых отложений на гололедном станке представлено в таблице 5.1.8.3. 

Таблица 5.1.8.3 – Максимальная непрерывная продолжительность случаев различных видов 

гололедно-изморозевых отложений на гололедном станке, часы (мс Кингисепп, за период наблюдений 

1973/74-2020/21 гг.) 

Вид гио Дата начала гио Продолжительность 

Гололед 02.02.2014 92 

Замерзшее отложение снега 01.01.1984 26 

Изморозь зернистая 22.10.1976 65 

Изморозь кристаллическая 05.01.1987 222 

Отложение мокрого снега 16.12.2005 140 

Сложное отложение 11.01.2010 163 

 

5.1.9 Нагрузки 

В соответствии с СП 20.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* район 

проектирования относится к районам: 

III – по весу снегового покрова - 1,5 кН/м2 (карта 1 приложение Е, таблица 10.1 СП 20.13330.2016); 

I – по давлению ветра - 0,23 кПа (карта 2 приложение Е СП 20.13330.2016; таблица 11.1  

СП 20.13330.2016); 

III – по толщине стенки гололеда - 10 мм (карта 3 приложение Е СП 20.13330.2016; таблица 12.1 

СП 20.13330.2016).  

5.2 Результаты рекогносцировочного обследования 

Дата проведения рекогносцировочного обследования: 18 января 2023 года.  

Участок инженерных изысканий расположен: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Куземкинское сельское поселение, вблизи деревни Ванакюля. 

Характер метеоусловий: температура воздуха 2,0 ℃, влажность 100 %, ветер восточный, скорость 

ветра 1,4 м/с, облачность 100%. 

Участок инженерно-гидрометеорологических изысканий располагается на территории детского 

оздоровительного лагеря «Россонь», расположенного в Кингисеппском районе. На территории участка 

изысканий водных объектов нет. Ближайший водный объект – р. Россонь. 

В период проведения полевых изысканий р. Россонь покрыта ледоставом. Ширина реки в 

близости от лагеря варьируется от 60 до 95 м. На момент проведения полевых работ течение р. Россонь 

направлено от р. Луга в р. Нарву (направление течения было определено гидрометрической вертушкой). 
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Левый берег (по направлению течения) разнообразный. Лагерь расположен на возвышенной 

территории высотой более 4 м уреза воды. Выше по течению от лагеря отмечается пойма, представленная 

рекреационной зоной. Берег задернован древесной растительностью (рисунок 5.2.1). На левом берегу 

отмечается канал, который соединяет сток р. Россонь выше по течению. Левый берег канала укреплен 

бетонной набережной (рисунок 5.2.2). Долина реки Россонь в районе участка работ неявно выраженная. 

 

Рисунок 5.2.1 – Вид на пойму выше по течению от лагеря 

 

Рисунок 5.2.2 – Вид на канал на левом берегу р. Россонь 
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Ниже по течению левый берег реки высокий, без выраженной поймы. Берег задернован травяной и 

древесной растительностью (рисунок 5.2.3). На террасе берега располагается асфальтная дорога (рис. 

5.2.4).  

 

Рисунок 5.2.3 – Левый берег р. Россонь 

 

Рисунок 5.2.4 – Вид на асфальтную дорогу на левом берегу р. Россонь 

Правый берег в большей степени берег представлен широкой поймой, задернованный высоким 

кустарником, а также древесной растительностью (рис. 5.2.5). Выше по течению от лагеря на правом 

берегу отмечаются высокие песчаные откосы высотой около 10 метров (рис. 5.2.6). 
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Рисунок 5.2.5 – Вид на пойму правого берега р. Россонь 

 

Рисунок 5.2.6 – Вид на песчаные откосы правого берега р. Россонь 

На водотоке был заложен один временный гидрологический створ ниже по течению от участка 

изысканий. В 2016 году (п. 2.2) была выполнена разбивка и проложение морфометрического створа через 

р. Россонь, а также промеры по створу.  

Расположение временного гидрологического створа представлено на ситуационном плане в 

Графическом приложении 226-22-ИГМИ.ГЧ01. 
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Координаты временного гидрологического створа в системе координат WGS-84 представлены в 

таблице 5.2.1. Основные морфометрические характеристики потока представлены в таблице 5.2.2. 

 

Таблица 5.2.1 - Координаты гидрологического створа 

Номер створа Координаты (WGS-84) 

р. Россонь – ГС1 
59°29'14.31"С 

28° 5'40.96"В 

 

Таблица 5.2.2 – Основные морфометрические характеристики в гидрологическом створе 

№ створа Урез воды, м БС 
Ширина по урезу 

воды, м 

Ср. 

глуб.,м 
Макс. глуб.,м 

р. Россонь – ГС1 0,109 64,9 1,86 3,58 

 

В ходе опроса работников ДОЛ «Россонь» было выявлено, что прилегающая территория к лагерю 

(пляж, мост и набережная асфальтная дорога) подвергаются затоплению высокими водами реки. Пляж 

(рис. 5.2.1) ежегодно подвергается затоплению (отметка пляжа 0,74 м БС), тогда как набережная 

асфальтная дорога (рис. 5.2.4) за последние 10 лет затапливалась один раз (отметка дороги 1,44 м БС). По 

словам работников лагеря, чаще всего затопление отмечаются в ноябре. 

5.3 Водный и зимний режим 

Сведения представлены по данным СКИОВО [24,25]. 

Река Россонь. 

Главной особенностью водного режима Россони является эпизодическая смена направления её 

течения. На данный момент известны две, независимые друг от друга, причины этого уникального 

явления. 

Первая связана с водными режимами рек Луги и Нарвы. Они, несмотря на их географическую 

близость, формируются в разных, по физико-географическим условиям, бассейнах, что соответственно 

отражается на их гидрологических характеристиках. 

Так, река Нарва, вытекающая из Псковско-Чудского водоёма (через Нарвское водохранилище), 

имеет зарегулированный сток, относительно равномерный в течение всего года. На участке примыкания 

реки Россони её уровень большую часть года (свыше 330 дней) выше лужского. По этой причине 

основное направление течения Россони происходит в лужском направлении. 

Река Луга, наоборот, имеет пиковое (до катастрофического) половодье, эпизодические дождевые 

паводки, низкую летнюю и зимнюю межень. То есть распределение стока реки Луги носит 

неравномерный, сезонный характер. 

По этой причине уровни воды Россони в её Лужском и Нарвском устьях постоянно меняются, 

образуя перепад относительно друг друга. Во время весеннего половодья уровень воды в Луге резко 

возрастает, а зарегулированный уровень Нарвы изменяется мало. Разница этих уровней может достигать 

полутора метров. В таких условиях полые лужские воды уходят по руслу Россони.  
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В остальное время года Россонь несёт свои воды из Нарвы в Лугу. Считается, что это направление 

может быть нарушено поднятием уровня Луги за счёт дождевых паводков, которые здесь происходит 

ранее, чем на Нарве. Однако исследования показали, что уклон настолько незначителен и краткосрочен, 

что реверсирование течения не успевает произойти.  

Река Нарва. 

Река Нарва по полноводности занимает второе место среди рек, впадающих в Финский залив. 

Сток р. Нарвы зарегулирован в верхнем течении Псковско-Чудским озером, в нижнем – Нарвским 

водохранилищем. Ход уровня воды в нижнем течении реки (до г. Нарвы) находится под влиянием 

Финского залива. Повышенные уровни здесь обычно бывают в августе-сентябре, пониженные в марте-

мае. Высота нагонов в устье реки равна в среднем 0,2-0,4 м. В верхнем течении наиболее высокий уровень 

воды наблюдается в период весеннего половодья в апреле-мае, наиболее низкие в декабре–январе. 

Интенсивность весеннего подъема в среднем в шесть раз больше интенсивности спада. На рисунке 2.2 

приведена многолетняя динамика годового стока в створах р. Нарвы, а на рисунке 2.3 – его внутригодовое 

распределение. 

 

Рисунок 5.3.1 – Многолетняя динамика годового стока р. Нарва 
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Рисунок 5.3.2 – Среднемноголетнее внутригодовое распределение стока р. Нарвы 

Река Луга 

Средний годовой расход воды Луги - около 100 м3/сек. Характерной особенность - повышенное 

грунтовое питание, получаемое за счет карстовых вод Силурийского плато. Река Луга имеет смешанное 

питание с преобладанием снегового. Внутри годовой ход стока воды характеризуется высоким весенним 

половодьем, низкой зимней и летне-осенней меженью. На рисунке 5.3.3 приведено внутригодовое 

распределение стока р. Луга по четырем постам: д. Воронино, г. Луга, ст. Толмачево, г. Кингисепп. 

 

Рисунок 5.3.3 – Среднемноголетнее внутригодовое распределение стока р. Луга 

 

Зимний режим района изысканий 
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Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается с началом 

весеннего половодья, в среднем в конце марта - начале апреля. Наиболее маловодный период 

наблюдается в феврале – марте. В маловодные годы некоторые реки на отдельных участках перемерзают. 

К ним относятся верховье Оредежи, Старая Оредеж, р. Черная Речка, руч. Чернецкий и многие другие 

мелкие реки с площадью водосбора менее 50 км2.  

В период ледообразования и в мягкие зимы бывают подъемы воды от зажоров, которые 

образуются на реках Луге, Вруде, Лемовже. Высота подъема уровня воды от зажоров колеблется от 

нескольких десятков сантиметров до 1-1.5 м и держатся от 1-2 дней до 2-2.5 месяцев. Кроме того, в 

мягкие зимы, наблюдающиеся часто в последние десятилетия, бывают подъемы до 1.0 м, вызванные 

сильными оттепелями. 

На р. Россонь также наблюдаются ледовые явления. В период проведения полевых работ, на реке 

наблюдался ледостав. 

5.4 Уровни воды 

Река Россонь повторяет водный режим р. Луга и р. Нарва, поэтому определение обеспеченных 

максимальных расходов воды не требуется. 

Максимальный годовой уровень воды без учета нагонных явлений 1 % обеспеченности по 

морскому гидрологическому посту Нарвский залив – г. Нарва-Йыесуу согласно источнику [16] составляет 

1,9 м БС. Ноль поста составляет «минус» 0,80 м БС.  

Согласно [16] максимум от нагонных явлений на посту Нарвский залив – г. Нарва-Йыесуу 

наблюдается при юго-западных ветра и приурочен обычно к осеннему периоду. Наивысший уровень воды 

при нагоне 2,02 м БС и наблюдался 23 сентябрь 1924 года (за период наблюдений 1900-1967 гг.). 

Следовательно, максимальные уровни воды по посту г. Нарва-Йыесуу приурочены к нагонным 

явлениям. На сайте национальной службы погоды Эстонии (https://www.ilmateenistus.ee) представлены 

данные среднесуточных уровней воды указанному посту за период с 2011 по 2020 гг. Также на сайте 

(http://portal.esimo.ru/portal) имеется ряд наблюдений за максимальными уровнями моря по указанному 

посту с 1977 по 1991 гг. Общий период наблюдений составляет 25 лет.  

Эстонская система высот с 2018 г. перешла на систему Амстердамского футштока. Данная 

система высот отличается от Балтийской на 15-24 см. Для поста г. Нарва-Йыесуу разница между 

системами составляет 19 см. Ноль поста составляет «минус» 5,0 м EH2000. Исходные ряды максимальных 

уровней воды представлены в приложении Д. 

Для оценки максимальных уровней воды по посту в г. Нарва-Йыесуу была предпринята попытка 

приведения ряда к многолетнему периоду. Определение наивысших уровней воды производилось 

согласно методикам, представленных в п. 4.3. 

Для выявления связи между морскими гидрологическими пунктами наблюдения были построены 

графики с оценкой гидрологической связи между уровнями воды за совместных период наблюдений. В 

качестве предполагаемых пунктов-аналогов выбраны пост Горный институт и Кронштадт. Совместный 

период наблюдений составляет 23 года. Графики связи максимальных уровней воды между постами за 

https://www.ilmateenistus.ee/
http://portal.esimo.ru/portal
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совместный период наблюдений представлены на рисунках 5.4.1 – 5.4.2. В таблице 5.4.2 представлены 

исходные данные для условий 4.3.2. 

 

Рисунок 5.4.1 – График связи максимальных уровней воды за совместный период наблюдений по постам 

г. Нарва-Йыэссу и Кронштадт 

 

Рисунок 5.4.2 – График связи максимальных уровней воды за совместный период наблюдений по постам 

г. Нарва-Йыэссу и Горный институт 

 

Таблица 5.4.2 – Условия определения пунктов-аналогов 

Связь n R a 𝑟 𝑎 |𝑅|
𝑟

⁄  
|𝑎|

𝑎
⁄  

г. Нарва- 23 0,76 0,87 0,09 0,16 8,38 5,34 

y = 0,8457x + 59,173
R² = 0,5756
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Йыэссу и 

Кронштадт 

г. Нарва-

Йыэссу и 

Горный 

институт 

23 0,7 1,17 0,11 0,27 6,05 4,31 

 

По проведенным расчетам можно сделать вывод о том, что условия 4.3.2 выполняется в полном 

объеме. Исходные ряды наблюдений по постам Кронштадт и Горный институт представлены в 

приложении. На рисунках 5.4.3 – 5.4.5 представлены хронологические графики максимальных уровней 

воды по изучаемым постам. 

 

 

Рисунок 5.4.3 – Хронологический график максимальных уровней воды по посту Нарвский залив – г. 

Нарва-Йыесуу 

 

Рисунок 5.4.4 – Хронологический график максимальных уровней воды по посту Кронштадт 
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Рисунок 5.4.5 – Хронологический график максимальных уровней воды по посту Горный институт 

 

Основные параметры приведения исходного ряда к многолетнему периоду представлены в 

таблице 5.4.3. Хронологический график восстановленного ряда максимальных уровней воды по посту г. 

Нарва-Йыессу представлен на рисунке 5.4.6. 

Таблица 5.4.3 – Результаты приведения исходного ряда к многолетнему периоду поста г. Нарва-

Йыессу 

Параметр Результат 

Исходный ряд, лет 25 

Число восстановленных значений, лет 165 

Эффективность восстановления, % 660 

Абсолютная осредненная погрешность, м3/с 19,9 

Стандартное отклонение исходного ряда 30,9 

Стандартное отклонение восстанов- 

ленного ряда 
39,0 

Средний уровень исходный, см БС 108,9 

Средний уровень восстановленный, см БС 107,5 

Критерий Фишера 1,59 

Критерий Стьюдента 0,18 
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Рисунок 5.4.6 – Хронологический график восстановленного ряда максимальных уровней воды по посту 

Нарвский залив – г. Нарва-Йыесуу 

 

По удлиненному ряду максимальных уровней воды был произведен расчет обеспеченных 

максимальных уровней воды аналитическим методом Крицкого-Менкеля с определением параметров 

распределения методом моментов.  

На рисунке 5.4.7 представлена аналитическая и эмпирическая кривые распределения для 

восстановленного ряда максимальных уровней воды по морскому посту г. Нарвы-Йыессу (в более 

крупном масштабе график представлен в Приложении Ж. 

В таблице 5.4.4 представлены обеспеченные максимальные уровни воды, определенные по 

аналитической кривой Крицкого-Менкеля. 

 

Рисунок 5.4.7 – Эмпирическая и аналитическая кривые распределения максимальных уровней воды по 

посту г. Нарва-Йыессу 
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Таблица 5.4.4 – Обеспеченные максимальные уровни воды г. Нарва-Йыессу 

Обеспеченность, % Уровни воды, см БС 

1 234 

2 214 

3 195 

5 179 

10 156 

 

На стадии технического проекта «Защита Ленинграда от наводнений» вопрос о максимальном 

расчетном уровне в проектных условиях перед КЗС со стороны Финского залива и на прилегающей 

акватории Финского залива к КЗС решался ГГИ путем лабораторных экспериментов на гидравлической 

модели и путем численных экспериментов на гидродинамических моделях ЛО ГОИНа и ИГ СО АН. 

Лабораторные эксперименты на гидравлической модели собственно Балтийского моря (без 

Ботнического и Рижского заливов) были выполнены в русловой лаборатории ГГИ. Горизонтальный 

масштаб модели 1:10000, вертикальный масштаб 1:200, масштаб времени 5,1 с:1 ч. Имитировалось 

продвижение длинной волны. Всего выполнено 188 опытов. 

В результате выполненных расчетов ГГИ была принята постоянная относительная добавка, равная 

11% от расчетных максимальных уровней в естественных условиях для верхнего участка кривой 

обеспеченности Р (Нmax) в диапазоне 0,01 ≤ Р ≤ 5%. Участок же кривой Р (Нmax) в диапазоне 5 < Р ≤ 20% 

проведен таким образом, чтобы значение ΔНmax постепенно уменьшалось от 11 до 0%. При Р > 20% 

кривая Р (Hmax) для проектных и естественных условий полностью совпадают, так как согласно 

Техническому проекту г. Санкт-Петербург будет защищаться от наводнений с уровнем Нmax > 180 см БС 

у Горного института, чему соответствует уровень Нmax > 160 см БС у Кронштадта.  

В Техническом проекте расчеты максимального годового уровня воды в Невской губе у 

Кронштадта выполнялись с учетом общей длительности ряда 1691-1976 гг. (n = 286 лет). 

На кривой обеспеченности уровенного поста Кронштадт, построенной по удлиненному ряду по 

2018 г. и принятой для южного створа КЗС со стороны Финского залива при закрытых судо- и 

водопропускных сооружениях в диапазоне обеспеченности 0,31 < Р < 5% принята постоянная добавка 

ΔНmax, равная 11% от расчетного уровня. Для расчетного уровня 10 % обеспеченности поправка равна  

7 %. 

Расчетный максимальный годовой уровень воды различной обеспеченности для Нарвского залива 

на уровенном посту Нарва-Йыессу при закрытых судо- и водопропускных сооружениях КЗС, определен 

по значениям, приведенные в таблице 5.4.4. с учетом дополнительный поправок. Средние квадратические 

ошибки определения максимальных уровней воды при закрытых отверстиях КЗС на 20 % больше, чем 

при открытых отверстиях. В таблице 5.4.5 представлены максимальные уровни воды различной 

обеспеченности с учетом СКО и дополнительной поправки по уровенному посту г. Нарва-Йыессу. 

Средняя квадратическая ошибка по данному посту равна 23 см. 
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Таблица 5.4.5 – Обеспеченные максимальные уровни воды г. Нарва-Йыессу 

Обеспеченность, % 
Уровни воды исходные, 

см БС 

Уровни воды с учетом 

поправки, см БС 

Уровни воды с учетом 

СКО, см БС 

1 234 259 282 

2 214 238 261 

3 195 216 239 

5 179 199 222 

10 156 167 190 

 

Согласно информации [16] распространение нагонных явлений на р. Нарва может достигать 15 км 

вверх по течению. Расстояние от устья р. Нарва до расчетного створа составляет 5,1 км (рисунок 5.4.8). 

Дальность распространения подпора (в данном случае от ветро-волнового нагона) определяется по 

формуле 7.50 в п. 7.69 СП 33-101-2003 (формула 5.4.1). Результаты расчета дальности распространения 

подпора представлены в таблице 5.4.6. 

𝐿 = 𝑎(ℎ𝑄 + 𝛥𝐻)/𝐼𝑄 (5.4.1) 

где 

𝐼𝑄- средний уклон водной поверхности при отсутствии подпора, ‰; 

ℎ𝑄- глубина реки при отсутствии подпора, м; 

𝛥𝐻 - наибольший подпор, м; 

𝑎 - коэффициент, зависящий от отношения 𝛥𝐻/ℎ𝑄 и определяется по таблице 7.4 в п. 7.69 СП 33-

101-2003. 

Таблица 5.4.6 - Дальность распространения подпора 

𝐼𝑄, ‰ ℎ𝑄, м 𝛥𝐻, м 𝛥𝐻/ℎ𝑄 𝑎 𝐿, км 

0,37 1,86 2,82 1,51 0,88 11,1 

 

По результатам расчета дальность распространения подпора от Нарвского залива при условиях 

расчетного створа составляет 11,1 км. Следовательно, подпор от Нарвского залива будет оказывать 

влияние на р. Россонь вблизи участка работ.  

Поэтому в качестве расчетных уровней воды следует использовать расчетные обеспеченные уровни 

воды, представленные в таблице 5.4.5 с учетом СКО.  

По результатам анализа высотных отметок района изысканий, река Россонь выходит из берегов и 

затапливает ближайшие территории до высоты 2,82 м БС, высотные отметки участка изысканий 

располагаются на высоте от 4 м БС. Таким образом, участок изысканий не будет подвергаться 

затоплению. 
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Рисунок 5.4.8 – Расстояние от устья р. Нарва до расчетного створа 

5.5 Русловые деформации 

Определение типа руслового процесса осуществлялось на основании рекогносцировочного 

обследования и классификации типов русловых процессов, разработанных ГГИ. 

Типизация ГГИ основана на предпосылке о том, что русловой процесс дискретен и развивается 

под влиянием значительного количества факторов, определяющими из которых являются сток воды, сток 

наносов и ограничивающие факторы. 

Каждый тип руслового процесса обладает своими опознавательными признаками и различным 

характером деформаций, что позволяет определить его на данном участке реки либо визуально, либо на 

основе анализа плановых картографических или аэрофотосъемочных материалов. 

Выделяют следующие типы русловых процессов: 

− ленточногрядовый; 

− русловая многорукавность; 

− побочневый тип; 

− ограниченное меандрирование; 

− свободное меандрирование; 

− незавершенное меандрирование; 

− пойменная многорукавность. 

При анализе картографической информации и спутниковых снимков река Россонь относится к 

типу руслового процесса – свободное меандрирование (рисунок 5.5.1). 
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Рисунок 5.5.1 – Вид на р. Россонь на спутниковом снимке 

Плановые деформации 

В ходе рекогносцировочного обследования русла и берега р. Россонь вблизи участка изысканий не 

выявлены участки размывов и намывов. Берега укреплены древесной растительностью. 

Для определения плановых деформаций р. Россонь было выполнено наложение разновременных 

спутниковых снимков. В качестве используемого материала были приняты следующие снимки: 

− Спутниковый снимок Google Earth, сентябрь 2009 г.; 

− Спутниковый снимок Google Earth, сентябрь 2013 г.; 

− Спутниковый снимок Google Earth, июль 2017 г.; 

− Спутниковый снимок Google Earth, июль 2021 г. 
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Рисунок 5.5.2 – Спутниковый снимок Google Earth, сентябрь 2009 г.; 

 

Рисунок 5.5.3 – Спутниковый снимок Google Earth, сентябрь 2013 г.; 
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Рисунок 5.5.4 – Спутниковый снимок Google Earth, июль 2017 г.; 

 

Рисунок 5.5.5 – Спутниковый снимок Google Earth, июль 2021 г.; 
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Рисунок 5.5.6 – Спутниковый снимок Google Earth, июль 2021 г. (красная линия – сентябрь 2009 г., синяя 

линия – сентябрь 2013 г., зеленая линия – июль 2017 г., желтая линия – июль 2021 г.); 

 

По результатам наложения разновременных спутниковых снимков можно сделать вывод о том, 

что линия левого берега практически не изменилась, следовательно, значительных русловых процессов за 

указанные периоды не отмечались. Неточности совпадения береговых разновременных лет возможны из-

за разного уровня воды на момент снимка, направления солнечных лучей, а также увеличения количества 

водной растительность вдоль береговой линии (данное изменение отмечается на правом берегу р. Россонь 

ниже по течению). Скорость плановых деформаций не будет превышать 0,2 м/год. 

Для оценки плановых изменений излучины р. Россонь вблизи участка работ были 

проанализированы старые топографические карты территории. Период анализа архивных карт составляет 

153 года (1868 – 2021 гг.). 

Район работ 
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Рисунок 5.5.7 – Архивная топографическая карта 1868 года 

 

 

Рисунок 5.5.8 – Архивная топографическая карта 1941 года (РККА) 
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Рисунок 5.5.9 – Архивная топографическая карта Генштаба 

 

 

Рисунок 5.5.10 – Архивная топографическая карта ГосГисЦентра 
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Рисунок 5.5.11 – Спутниковый снимок датированный 2021 г. 

 

Анализ архивных карт показал, что русло реки Россонь вблизи участка работ в 1868 году (рисунок 

5.5.7) не имело выраженную излучину, угол поворота русла в данном месте близок к прямому, левый 

берег заболоченный. На карте также видна излучина на правом берегу ниже по течению, которая в 

настоящее время является старицей. На левом берегу отмечается наличие канала, который в 1868 году 

располагался ниже по течению, вблизи современной старицы. 

На карте 1941 года (рисунок 5.5.8) «верхушка излучины» на правом берегу переместилась ниже по 

течению, русла округляется, а канал понимается вверх в сторону округления русла.  

На картах Генштаба и ГГЦ (рисунки 5.5.9 и 5.5.10) излучина увеличивается в размерах 

относительно излучены на карте РККА, а канал стал принимать современное положение. На карте ГГЦ 

(рисунок 5.5.10) излучина ниже по течению окончательно стала старицей, еще ниже по течению река 

Россонь поменяла расположение основного русла. 

На рисунке 5.5.11 отмечается выраженный размыв правого берега, где выступает песок (рисунок 

5.5.12), в ходе чего излучена будет перемещаться в сторону старицы, а на месте канала, после прорыва 

излучины, будет основное русло реки. 

Участок работ, по результатам анализа архивных карт, расположен на коренном берегу реки 

Россонь. Следовательно, влияние плановых деформаций на участок работ не прогнозируется. 

«Верхушка излучины» 

Канал 

Песчаный берег (рисунок 5.5.12) 

Старица 
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Рисунок 5.5.12 – Вид на правый песчаный берег р. Россонь 

 

Высотные (вертикальные) деформации 

В связи с отсутствием в проекте сооружений, непосредственно расположенных в русле водотока, 

расчет высотных деформаций русла не требуется.  

5.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны 

Территория объекта изысканий находится вне границ водоохранной зоны, прибрежной защитной 

полосы р. Россонь. Расстояние от участка работ до границ водоохранной зоны составляет 45 м. 

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны для 

постоянных водотоков, рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

• до 10 километров – в размере 50 метров; 

• от 10 до 50 километров – в размере 100 метров; 

• от 50 километров и более – в размере 200 метров. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. 

Прибрежно-защитная полоса (ПЗП). В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы (пункт 2 статьи 65 Водного Кодекса РФ). В соответствии с пунктом 17 статьи 65 

«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного Кодекса РФ в границах прибрежной 

защитной полосы, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются: 

Песчаный берег 
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распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м 

для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. 

Береговая полоса (БП). В границах водоохранных зон устанавливаются береговые полосы (статья 

6 Водного Кодекса РФ). Полоса земель вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначена для общего пользования. Каждый вправе пользоваться (без 

использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Зоны ограничений участка изысканий в соответствии с Водным Кодексом РФ представлены в 

таблица 5.6.1. Границы водоохранной зоны отображены на ситуационном плане в графическом 

приложении 226-22-ИГМИ.ГЧ01. 

Таблица 5.6.1 – Зоны ограничений участка изысканий в соответствии с Водным Кодексом РФ 

Водный объект Ширина ВЗ, м Ширина ПЗП, м Ширина БП, м 

р. Россонь 100 40 5  

 

5.7 Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

Опасные гидрометеорологические явления (ОЯ) - природные процессы и явления, возникающие в 

атмосфере, которые по своей интенсивности (силе), масштабу распространения и продолжительности 

оказывают или могут оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Комплекс метеорологических явлений (КМЯ) - сочетание двух и более одновременно 

наблюдающихся метеорологических явлений, каждое из которых по интенсивности (силе) не достигает 

критериев ОЯ, но близко к ним и наносит ущерб не меньших размеров чем ОЯ. 

В руководящем документе РД 52.88.699-2008 Росгидромета «Положение о порядке действий 

учреждений и организаций при угрозе возникновения опасных природных явлений» приведен типовой 

перечень ОЯ, составленный на основании рекомендаций ВМО. 

Перечень и критерии ОЯ по территории ЛО по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 

представлен в таблице 5.7.1. 

Таблица 5.7.1 – Перечень и критерии ОЯ по территории ЛО по данным ФГБУ «Северо-Западное 

УГМС» 

Название ОЯ Определение ОЯ Критерии ОЯ 

Метеорологические явления 

Смерч 
Сильный маломасштабный 

атмосферный вихрь 

Диаметром до 1000 м, в котором 

воздух вращается со скоростью 

до 100 м/с 

Шторм Длительный очень сильный ветер Со скоростью свыше 20 м/с, 
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Сведения о наблюденных опасных метеорологических явлениях по данным метеостанции 

Кингисепп за период наблюдений 1968-2022 гг. представлены в таблице 5.6.2. 

Таблица 5.7.2 – Опасные метеорологические явления (мс Кингисепп, за период наблюдений 1968-

2022 гг., Приложение Г) 

№ ОЯ Дата наблюдения ОЯ 

1 Интенсивная гроза Август 1968 

2 Ливень (33 мм за 1 час и менее) Июнь 1970 

вызывающий сильные волнения 

на море и разрушения на суше 

Сильный ветер 
Движение воздуха относительно 

земной поверхности 

С максимальной скоростью 25 

м/с и более; на побережье 

арктических и дальневосточных 

морей и в горных районах - 35 

м/с и более 

Очень сильный дождь (мокрый 

снег, дождь со снегом) 
Количество осадков 

Не менее 50 мм за период не 

более 12 ч 

Сильный ливень Количество осадков 
Не менее 30 мм за период не 

более 1 ч 

Дождь Слой осадков 

Более 30 мм за 12 ч и менее в 

селевых и лавиноопасных 

районах. 

Более 50 мм за 12 ч и менее на 

остальной территории, 

более 100 мм и за 2 сут и менее, 

более 150 мм за 4 сут и менее, 

более 250 мм за 9 сут и менее, 

более 400 мм за 4 сут и менее 

Очень сильный снег Количество осадков 
Не менее 20 мм за период не 

более 12 ч 

Продолжительные сильные 

дожди 
Количество осадков 

Не менее 100 мм за период более 

12 ч, но менее 48 ч 

Крупный град Град диаметром Не менее 20 мм 

Сильная метель Общая или низовая метель 

При средней скорости ветра не 

менее 15 м/с и видимости менее 

500 м 

Сильная пыльная (песчаная) буря Пыльная (песчаная) буря 

При средней скорости ветра не 

менее 15 м/с и видимости не 

более 500 м 

Сильное гололедно-изморозевое 

отложение на проводах 

Диаметр отложения на проводах 

гололедного станка 

Не менее 20 мм для гололеда, не 

менее 35 мм для сложного 

отложения или мокрого снега, не 

менее 50 мм для зернистой или 

кристаллической изморози 

Сильный туман Видимость при тумане Не более 50 м 

Лавина 

Быстрое, внезапно возникающее 

движение снега и (или) льда вниз 

по крутым склонам с объемом 

единовременного выноса 

Более 0,01 млн/м, наносящее 

значительный ущерб 

хозяйственным объектам или 

представляющее угрозу жизни и 

здоровью людей 
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3 
Сильный ветер (отнесен к ОЯ из-за нанесенного ущерба: 

скорость ветра 24 м/с критерия ОЯ не достигла) 
Октябрь 1970 

4 Сильный ветер (скорость ветра 29 м/с) Ноябрь 1978 

5 
Сложное гололедно-изморозевое отложение (диаметр 22 мм, 

вес 16 г) 
Февраль 1980 

6 Очень сильный дождь (57,6 мм за 12 час и менее) Май 1983 

7 Шквал (скорость ветра 25 м/с) 05 июля 2002 

8 Сильный туман (МВД=50 м, продолжительность 1 час) 10 февраль 2007 

9 Очень сильный дождь (54,7 мм, продолжительность 5 час.) 19 июля 2011 

10 Сильный туман (МВД=50 м, продолжительность 2 часа) 07 октября 2012 

11 Очень сильный дождь (55,2 мм, продолжительность 6 час.) 01 августа 2016 

12 
Очень сильный дождь (78,5 мм, продолжительность 2 ч 12 

мин) 
18 июня 2020 

 

Определение возможных опасных явлений на участке изысканий выполнялось согласно СП 

482.1325800.2020 Приложение Б Таблицы Б.1-2.  

Таблица 5.7.3 – Метеорологические процессы и явления (СП 482.1325800.2020  

Приложение Б Таблица Б.1) 

Вид опасного 

метеорологического процесса, 

явления 

Характеристика и критерий 

опасного метеорологического 

процесса, явления 

Возможность возникновения на 

участке изысканий 

Сильный ветер 

Движение воздуха относительно 

земной поверхности с 

максимальной скоростью 25 м/с 

и более; на побережье 

арктических и дальневосточных 

морей и в горных районах —  

35 м/с и более 

ОЯ наблюдалось в ноябре 1979 г 

(скорость ветра 29 м/с)  

 

 Октябрь 1970 г (скорость ветра 

24м/с, к ОЯ отнесен из-за 

нанесенного ущерба) 

Очень сильный дождь (мокрый 

снег, дождь со снегом) 

Количество осадков не менее  

50 мм за период не более 12 ч 

ОЯ наблюдалось: 

- в мае 1983г. (57,6 мм за 12 

часов и менее) 

 

- 11 июня 2011г. (54,7 мм за 5 

часов) 

 

- 1 августа 2016г. (55,2 мм за 6 

часов) 

 

- 18 июня 2020г. (78,5 мм за 

2ч12мин) 

Сильный ливень 
Количество осадков не менее  

30 мм за период не более 1 ч 

ОЯ наблюдалось в июне 1970г. 

(33 мм за 1 час и менее) 

Дождь 

Слой осадков более 30 мм за 12 ч 

и менее в селевых и 

лавиноопасных районах. 

Более 50 мм за 12 ч и менее на 

остальной территории, 

более 100 мм за 2 сут и менее, 

ОЯ наблюдалось: 

- в мае 1983г. (57,6 мм за 12 

часов и менее) 

 

- 11 июня 2011г. (54,7 мм за 5 

часов) 
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Вид опасного 

метеорологического процесса, 

явления 

Характеристика и критерий 

опасного метеорологического 

процесса, явления 

Возможность возникновения на 

участке изысканий 

более 150 мм за 4 сут и менее, 

более 250 мм за 9 сут и менее, 

более 400 мм за 4 сут и менее 

 

- 1 августа 2016г. (55,2 мм за 6 

часов) 

 

- 18 июня 2020г. (78,5 мм за 

2ч12мин) 

Сильное гололедно-изморозевое 

отложение на проводах 

Диаметр отложения на проводах 

гололедного станка не менее  

20 мм для гололеда, не менее  

35 мм для сложного отложения 

или мокрого снега, не менее 

50 мм для зернистой или 

кристаллической изморози 

 

ОЯ наблюдалось в феврале 1980 

г. (диаметр 22 мм, вес 16 г) 

Сильный туман 
Видимость при тумане не более 

50 м 

ОЯ наблюдалось 10.02.2007 и 

07.10.2012 гг. 

 

Таблица 5.7.4 – Гидрологические процессы и явления (СП 482.1325800.2020  

Приложение Б Таблица Б.2) 

Вид опасного гидрологического 

процесса, явления 

Характеристика и критерий 

опасного гидрологического 

процесса, явления 

Возможность возникновения на 

участке изысканий 

Штормовой нагон воды 

Нагон воды на побережье 

океанов и морей, вызванный 

штормовым ветром и 

приводящий к размыванию и 

разрушению грунтов, 

затоплению территории 

побережья и подпору воды в 

реках 

Максимальный уровень воды по 

посту г. Нарва-Йыессу 

составляет 2,82 м БС, подпорные 

является распластываются на 

расстояние 11,1 км вверх по р. 

Россонь. Участок работ 

располагается на расстоянии 5,1 

км от Нарвского залива.  
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6 Сведения по контролю качества и приемки работ 

Для организации выполнения работ в рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий 

начальник группы гидрологии назначает ответственного исполнителя по объекту, который курирует 

выполнение полевых и камеральных работ и выпуск Технического отчета в установленные сроки.  

Полевые работы выполняются инженерами-гидрологами в соответствии с программой 

инженерных изысканий, задания на выполнение полевых работ и нормативными документами.  

Все исследования проводятся с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все 

необходимые поверки по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 

В соответствии с п.п. 4.9 и 4.10 СП 47.13330.2016 производится внешний и внутренний контроль 

качества выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Цель контроля качества работ – это обеспечение достоверности и достаточности результатов по 

всем видам работ, предусмотренных техническим заданием и программой инженерно- 

гидрометеорологических изысканий. 

Внешний контроль качества выполнения работ осуществляется техническим заказчиком. 

Ответственный исполнитель и начальник группы гидрологии курируют этапы выполнения работ, 

следят за технологией и качеством выполнения камеральных работ, составления Технического отчета с 

необходимыми приложениями в соответствии с требованиями, изложенными в СП 47.13330.2016 и  

СП 482.1325800.2020. 

Контроль на завершающем этапе разработки документации на соответствие установленным 

требованиям технического задания заказчика, программы работ, нормативным документам, 

регламентирующим состав, комплектацию и оформление изыскательской продукции проводит 

нормоконтролер. 

Работы ООО «ТехноТерра» выполняются в соответствии с Системой Менеджмента Качества ISO 

9001:2015 и ISO 14001:2004. 

Акты приема полевых работ и внутриведомственной передачи работ представлены в  

Приложении Г. 
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7 Заключение 

В соответствии с техническим заданием и программой работ на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий, необходимых для подготовки проектной документации: 

«Строительство учебного корпуса ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина вблизи дер. Ванакюля 

Кингисеппского района Ленинградской области» были выполнены изыскания. 

Целью проводимых работ являлось получение гидрометеорологической информации в объеме и с 

качеством, необходимом и достаточном для разработки проектной документации по проектируемому 

объекту и прохождения экспертиз в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных 

технических документов и градостроительному Кодексу РФ. 

Объект проектирования расположен по адресу: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Куземкинское сельское поселение, вблизи деревни Ванакюля 

Климатическая характеристика района изысканий приводится по материалам наблюдений на 

метеостанции Кингисепп. 

Климат района изысканий – умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-

морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, 

характерной для Ленинградской области. Это обусловливается сравнительно небольшим количеством 

поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла. Большое влияние на климат 

рассматриваемой территории оказывает близость Балтийского моря, которое в значительной степени 

смягчает температурный режим и влияет на распределение осадков и снежного покрова. 

Вследствие частой смены воздушных масс наблюдается значительная изменчивость во времени 

погодных условий, а, следовательно, и температуры воздуха, т.е. отмечаются частые отклонения значений 

температуры воздуха от нормы. 

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Кингисепп положительная и 

составляет «плюс» 5,3 °С. В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от «минус» 

6,5 °С в январе до «плюс» 17,7 °С в июле. Среднемесячные отрицательные температуры наблюдаются с 

декабря по март. Самые холодные месяца январь и декабрь.  

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34,9 °С, который наблюдался в 2021 г. 

Абсолютный минимум наблюдался в 1940 г. составил «минус» 43,2 °С.   

Среднегодовая температура поверхности почвы по данным метеостанции Кингисепп 

положительная и составляет «плюс» 6 °С. В годовом ходе средняя месячная температура поверхности 

почвы колеблется от «минус» 7 °С в январе-феврале до «плюс» 21 °С в июле. Среднемесячные 

отрицательные температуры наблюдаются с декабря по март.  

В холодный период относительная влажность наибольшая с максимумом в ноябре-декабре. 

Начиная с марта, относительная влажность уменьшается и достигает наименьшего значения в мае.  

Атмосферные осадки в районе изысканий выпадают в виде дождя, мороси, града, снега, снежной 

крупы и снежных зерен. По количеству выпадающих осадков район относится к зоне избыточного 

увлажнения. Выпадение осадков связано в основном с циклонической деятельностью. За год в среднем 
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выпадает 719 мм осадков. Наибольшее количество выпадает в августе – 95 мм, наименьшее в феврале – 37 

мм.  

Наблюденный максимум по данным метеостанции Кингисепп составляет 79 мм и наблюдался 

16.06.2020 г. 

Суточный максимум 1 % обеспеченности по распределению Фреше составляет 102 мм, по 

распределению Гумбеля 78 мм.  

Первый снег обычно выпадает в начале ноября, устойчивый снежный покров образуется в конце 

первой декады декабря. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем начинается в начале 

третьей декады марта. Полностью снег в среднем сходит в середине апреля.  

Среднее число дней со снежным покровом за зимний сезон составляет – 121 дней за период 

наблюдений 1985/86-2020/2021 гг. 

Максимальная высота снежного покрова из наибольших за зиму средних декадных высот – 61 см 

(1966, 2010 гг.) за период наблюдений 1965/66-2020/2021 гг.  

Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Кингисепп за период наблюдений 1980-2021 гг 

составляет 2,3 м/с. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается в декабре и составляет 2,7 м/с, 

наименьшая средняя скорость ветра отмечается в августе и составляет 1,8 м/с.  

В течение года по данным метеостанции Кингисепп преобладают ветры юго-восточного и южного 

направлений – 19 %. Наименьшую повторяемость имеют ветра северо-восточного направления – 6 %. 

Среднемноголетняя повторяемость штилей составляет 8 %.  

Наибольший вес гололедно-изморозевого отложения за период наблюдений на гололедном станке 

был измерен 09.11.2001 г. При отложении мокрого снега и составил 320 г/м, диаметр отложения составил 

2,2 см, толщина отложения 2,0 см. 

На участке изысканий водных объектов нет. Ближайший водный объект – р. Россонь. 

Река Россонь протекает по междуречью Луги и Нарвы, соединяя участки нижнего течения обоих 

рек. Исток и устье этой реки выделяется условно, так как Россонь (в строгом понятии этих определений), 

их не имеет. Соединяя реку Лугу от 23-го км вверх по течению от её устья (урочище Буяновка) и реку 

Нарву (в 300 метрах от её устья) она попеременно пропускает воды одной реки в другую (периодически 

меняя местами свои географические исток и устье). 

Общая длина реки – 26,8 км. Площадь водосборного бассейна на междуречье составляет 63 км2. 

Уклон продольного профиля - меньше 8 мм/км. Коэффициент извилистости равен 1,89. Средняя скорость 

течения - около 0,1 м/с. Средний расход воды составляет 18 м3/с. 

Таблица 7.1 – Обеспеченные максимальные уровни воды в расчетном створе 

Обеспеченность, % Уровни воды с учетом СКО, м БС 

1 2,82 

2 2,61 

3 2,39 

5 2,22 
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Обеспеченность, % Уровни воды с учетом СКО, м БС 

10 1,90 

 

По результатам наложения разновременных спутниковых снимков можно сделать вывод о том, 

что линия левого берега практически не изменилась, следовательно, значительных русловых процессов за 

указанные периоды не отмечались. Неточности совпадения береговых разновременных лет возможны из-

за разного уровня воды на момент снимка, направления солнечных лучей, а также увеличения количества 

водной растительность вдоль береговой линии (данное изменение отмечается на правом берегу р. Россонь 

ниже по течению). Скорость плановых деформаций не будет превышать 0,2 м/год. 

Анализ архивных карт показал, что русло реки Россонь вблизи участка работ в 1868 году не имело 

выраженную излучину, угол поворота русла в данном месте близок к прямому, левый берег 

заболоченный. На карте также видна излучина на правом берегу ниже по течению, которая в настоящее 

время является старицей. На левом берегу отмечается наличие канала, который в 1868 году располагался 

ниже по течению, вблизи современной старицы. 

На карте 1941 года «верхушка излучины» на правом берегу переместилась ниже по течению, 

русла округляется, а канал понимается вверх в сторону округления русла.  

На картах Генштаба и ГГЦ излучина увеличивается в размерах относительно излучены на карте 

РККА, а канал стал принимать современное положение. На карте ГГЦ излучина ниже по течению 

окончательно стала старицей, еще ниже по течению река Россонь поменяла расположение основного 

русла. 

На рисунке 5.5.11 отмечается выраженный размыв правого берега, где выступает песок, в ходе 

чего излучена будет перемещаться в сторону старицы, а на месте канала, после прорыва излучины, будет 

основное русло реки. 

Участок работ, по результатам анализа архивных карт, расположен на коренном берегу реки 

Россонь. Следовательно, влияние плановых деформаций на участок работ не прогнозируется. 

В связи с отсутствием в проекте сооружений, непосредственно расположенных в русле водотока, 

расчет высотных деформаций русла не требуется.  
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9 Текстовые приложения 

Приложение А.1  

(обязательное)  

Копия Задания на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий 
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Приложение А.2  

(обязательное)  

Копия Программы выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение В 

(обязательное) 

Копии свидетельств о поверки приборов, ПО 
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Приложение Г 

Копии актов приемки полевых и камеральных работ 
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Приложение Е 

Копия справки о климатических характеристиках 
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Приложение Д 

Ряды гидрологической информации 

Таблица Д.1 – Максимальные уровни воды Горный институт (период наблюдений 

1691,1723,1726,1752,1777,1824,1878-2018 гг.) 

Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с 

1691 340 1911 171 1948 216 1984 231 

1723 272 1912 177 1949 189 1985 216 

1726 270 1913 185 1950 173 1986 260 

1752 280 1914 213 1951 195 1987 141 

1777 321 1915 130 1952 169 1988 155 

1824 421 1916 201 1953 157 1989 199 

1878 133 1917 244 1954 222 1990 200 

1879 221 1918 224 1955 293 1990 252 

1883 157 1919 161 1956 146 1991 201 

1884 187 1920 135 1957 170 1992 175 

1885 167 1921 211 1958 168 1993 204 

1886 155 1922 228 1959 157 1994 228 

1887 173 1923 187 1960 102 1995 147 

1888 198 1924 380 1961 189 1996 145 

1889 159 1925 225 1962 175 1997 137 

1890 252 1926 137 1963 203 1998 220 

1891 101 1927 188 1964 214 1999 262 

1892 77 1928 180 1965 105 2000 143 

1893 159 1929 258 1966 145 2001 215 

1894 130 1930 197 1967 245 2002 183 

1895 237 1931 203 1968 172 2003 197 

1896 209 1932 239 1969 167 2004 139 

1897 243 1933 208 1970 119 2005 239 

1898 240 1934 169 1971 162 2006 225 

1899 181 1935 239 1972 151 2007 225 

1900 151 1936 160 1973 240 2008 198 

1901 150 1937 237 1974 242 2009 159 

1902 132 1938 233 1975 281 2010 178 

1903 269 1939 151 1976 167 2011 168 

1904 136 1940 167 1977 231 2012 142 

1905 210 1941 102 1978 204 2013 144 

1906 146 1943 157 1979 195 2014 148 

1907 134 1944 170 1980 166 2015 159 

1908 116 1945 126 1981 178 2016 135 

1909 181 1946 130 1982 216 2017 133 

1910 164 1947 137 1983 201 2018 179 

1691 340 1911 171 1948 216 1984 231 

1723 272 1912 177 1949 189 1985 216 

1726 270 1913 185 1950 173 1986 260 

1752 280 1914 213 1951 195 1987 141 

1777 321 1915 130 1952 169 1988 155 

1824 421 1916 201 1953 157 1989 199 

1878 133 1917 244 1954 222 1990 200 

1879 221 1918 224 1955 293 1990 252 

1883 157 1919 161 1956 146 1991 201 

1884 187 1920 135 1957 170 1992 175 

1885 167 1921 211 1958 168 1993 204 

1886 155 1922 228 1959 157 1994 228 

1887 173 1923 187 1960 102 1995 147 
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Таблица Д.2 – Максимальные уровни воды Кронштадт (период наблюдений 1836-2018 гг.) 

1888 198 1924 380 1961 189 1996 145 

1889 159 1925 225 1962 175 1997 137 

1890 252 1926 137 1963 203 1998 220 

1891 101 1927 188 1964 214 1999 262 

1892 77 1928 180 1965 105 2000 143 

1893 159 1929 258 1966 145 2001 215 

1894 130 1930 197 1967 245 2002 183 

1895 237 1931 203 1968 172 2003 197 

1896 209 1932 239 1969 167 2004 139 

1897 243 1933 208 1970 119 2005 239 

1898 240 1934 169 1971 162 2006 225 

1899 181 1935 239 1972 151 2007 225 

1900 151 1936 160 1973 240 2008 198 

1901 150 1937 237 1974 242 2009 159 

1902 132 1938 233 1975 281 2010 178 

1903 269 1939 151 1976 167 2011 168 

1904 136 1940 167 1977 231 2012 142 

1905 210 1941 102 1978 204 2013 144 

1906 146 1943 157 1979 195 2014 148 

1907 134 1944 170 1980 166 2015 159 

1908 116 1945 126 1981 178 2016 135 

1909 181 1946 130 1982 216 2017 133 

1910 164 1947 137 1983 201 2018 179 

Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с 

1836 144 1880 162 1931 171 1978 166 

1837 126 1881 132 1932 223 1979 161 

1838 136 1882 130 1933 155 1980 161 

1839 149 1883 122 1935 167 1981 153 

1840 127 1884 162 1937 190 1982 186 

1841 142 1885 132 1938 168 1983 179 

1842 122 1886 130 1939 106 1984 195 

1843 168 1887 130 1942 180 1985 164 

1844 137 1888 140 1943 141 1986 241 

1845 96 1889 145 1944 142 1987 121 

1846 116 1890 155 1945 95 1988 118 

1847 153 1891 114 1946 105 1989 158 

1848 184 1892 127 1947 110 1990 184 

1849 137 1894 106 1948 169 1991 188 

1850 124 1895 111 1949 146 1992 156 

1851 173 1896 163 1950 135 1993 187 

1852 145 1897 185 1951 154 1994 173 

1853 111 1901 127 1952 148 1995 130 

1854 163 1903 218 1953 125 1996 132 

1855 140 1904 127 1954 183 1997 118 

1856 122 1905 175 1955 241 1998 179 

1857 137 1906 126 1956 133 1999 197 

1858 132 1909 95 1957 148 2000 124 

1859 124 1910 142 1958 130 2001 190 

1860 101 1911 140 1959 109 2002 168 

1861 132 1912 152 1960 97 2003 178 

1862 119 1913 167 1961 162 2004 117 

1863 160 1914 186 1962 137 2005 225 

1864 122 1915 119 1963 178 2006 179 
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1865 182 1916 156 1964 194 2007 180 

1866 187 1917 182 1965 87 2008 172 

1867 127 1918 183 1966 119 2009 121 

1868 122 1919 101 1967 219 2010 134 

1869 137 1920 116 1968 129 2011 133 

1870 69 1921 157 1969 152 2012 133 

1871 106 1922 147 1970 99 2013 120 

1873 173 1923 147 1971 149 2014 102 

1874 170 1924 313 1972 128 2015 131 

1875 94 1925 208 1973 219 2016 112 

1876 114 1926 106 1974 195 2017 113 

1877 111 1927 127 1975 239 2018 126 

1878 89 1928 130 1976 158 1978 166 

1879 147 1929 99 1977 180 1979 161 

1836 144 1880 162 1931 171 1980 161 

1837 126 1881 132 1932 223 1981 153 

1838 136 1882 130 1933 155 1982 186 

1839 149 1883 122 1935 167 1983 179 

1840 127 1884 162 1937 190 1984 195 

1841 142 1885 132 1938 168 1985 164 

1842 122 1886 130 1939 106 1986 241 

1843 168 1887 130 1942 180 1987 121 

1844 137 1888 140 1943 141 1988 118 

1845 96 1889 145 1944 142 1989 158 

1846 116 1890 155 1945 95 1990 184 

1847 153 1891 114 1946 105 1991 188 

1848 184 1892 127 1947 110 1992 156 

1849 137 1894 106 1948 169 1993 187 

1850 124 1895 111 1949 146 1994 173 

1851 173 1896 163 1950 135 1995 130 

1852 145 1897 185 1951 154 1996 132 

1853 111 1901 127 1952 148 1997 118 

1854 163 1903 218 1953 125 1998 179 

1855 140 1904 127 1954 183 1999 197 

1856 122 1905 175 1955 241 2000 124 

1857 137 1906 126 1956 133 2001 190 

1858 132 1909 95 1957 148 2002 168 

1859 124 1910 142 1958 130 2003 178 

1860 101 1911 140 1959 109 2004 117 

1861 132 1912 152 1960 97 2005 225 

1862 119 1913 167 1961 162 2006 179 

1863 160 1914 186 1962 137 2007 180 

1864 122 1915 119 1963 178 2008 172 

1865 182 1916 156 1964 194 2009 121 

1866 187 1917 182 1965 87 2010 134 

1867 127 1918 183 1966 119 2011 133 

1868 122 1919 101 1967 219 2012 133 

1869 137 1920 116 1968 129 2013 120 

1870 69 1921 157 1969 152 2014 102 

1871 106 1922 147 1970 99 2015 131 

1873 173 1923 147 1971 149 2016 112 

1874 170 1924 313 1972 128 2017 113 

1875 94 1925 208 1973 219 2018 126 

1876 114 1926 106 1974 195 - - 

1877 111 1927 127 1975 239 - - 

1878 89 1928 130 1976 158 - - 
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Таблица Д.3 – Максимальные уровни воды Нарва-Йыессу (период наблюдений 1977-1991,2011-

2020 гг.) 

 

Таблица Д.4 – Восстановленный ряд максимальных уровней воды г. Нарва-Йыессу (период 

наблюдений 1691,1723,1726,1752,1777,1824,1878-2020 гг.) 

1879 147 1929 99 1977 180 - - 

Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с 

1977 99 1984 131 1991 168 2017 89 

1978 127 1985 90 2011 114 2018 95 

1979 107 1986 179 2012 79 2019 65 

1980 90 1987 86 2013 93 2020 99 

1981 105 1988 105 2014 70 - - 

1982 96 1989 137 2015 118 - - 

1983 146 1990 165 2016 70 - - 

Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с Год Q, м3/с 

1691 237 1879 106 1927 88 1975 187 

1723 182 1880 119 1928 90 1976 105 

1726 180 1881 92 1929 63 1977 99 

1752 188 1882 90 1930 121 1978 127 

1777 221 1883 83 1931 127 1979 107 

1824 302 1884 119 1932 174 1980 90 

1836 103 1885 92 1933 113 1981 105 

1837 87 1886 90 1934 98 1982 96 

1838 96 1887 90 1935 124 1983 146 

1839 107 1888 99 1936 91 1984 131 

1840 88 1889 104 1937 144 1985 90 

1841 101 1890 113 1938 124 1986 179 

1842 83 1891 76 1939 69 1987 86 

1843 124 1892 88 1940 97 1988 105 

1844 97 1893 90 1941 44 1989 137 

1845 60 1894 69 1942 135 1990 165 

1846 78 1895 73 1943 100 1991 168 

1847 111 1896 120 1944 101 1992 101 

1848 139 1897 140 1945 59 1993 136 

1849 97 1898 156 1946 68 1994 127 

1850 85 1899 108 1947 72 1995 78 

1851 129 1900 84 1948 125 1996 78 

1852 104 1901 88 1949 105 1997 69 

1853 73 1902 68 1950 95 1998 122 

1854 120 1903 169 1951 112 1999 166 

1855 99 1904 88 1952 107 2000 71 

1856 83 1905 131 1953 86 2001 145 

1857 97 1906 87 1954 138 2002 114 

1858 92 1907 70 1955 190 2003 133 

1859 85 1908 55 1956 93 2004 78 

1860 64 1909 59 1957 107 2005 181 

1861 92 1910 101 1958 90 2006 138 

1862 81 1911 99 1959 72 2007 152 

1863 117 1912 110 1960 61 2008 124 

1864 83 1913 124 1961 119 2009 85 

1865 137 1914 141 1962 97 2010 95 
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1866 142 1915 81 1963 133 2011 114 

1867 88 1916 114 1964 148 2012 79 

1868 83 1917 137 1965 52 2013 93 

1869 97 1918 138 1966 81 2014 70 

1870 36 1919 64 1967 152 2015 118 

1871 69 1920 78 1968 89 2016 70 

1873 129 1921 115 1969 99 2017 89 

1874 126 1922 106 1970 57 2018 95 

1875 58 1923 106 1971 107 2019 65 

1876 76 1924 255 1972 89 2020 99 

1877 73 1925 160 1973 135 1975 187 

1878 54 1926 69 1974 140 1976 105 

1691 237 1879 106 1927 88 1977 99 

1723 182 1880 119 1928 90 1978 127 

1726 180 1881 92 1929 63 1979 107 

1752 188 1882 90 1930 121 1980 90 

1777 221 1883 83 1931 127 1981 105 

1824 302 1884 119 1932 174 1982 96 

1836 103 1885 92 1933 113 1983 146 

1837 87 1886 90 1934 98 1984 131 

1838 96 1887 90 1935 124 1985 90 

1839 107 1888 99 1936 91 1986 179 

1840 88 1889 104 1937 144 1987 86 

1841 101 1890 113 1938 124 1988 105 

1842 83 1891 76 1939 69 1989 137 

1843 124 1892 88 1940 97 1990 165 

1844 97 1893 90 1941 44 1991 168 

1845 60 1894 69 1942 135 1992 101 

1846 78 1895 73 1943 100 1993 136 

1847 111 1896 120 1944 101 1994 127 

1848 139 1897 140 1945 59 1995 78 

1849 97 1898 156 1946 68 1996 78 

1850 85 1899 108 1947 72 1997 69 

1851 129 1900 84 1948 125 1998 122 

1852 104 1901 88 1949 105 1999 166 

1853 73 1902 68 1950 95 2000 71 

1854 120 1903 169 1951 112 2001 145 

1855 99 1904 88 1952 107 2002 114 

1856 83 1905 131 1953 86 2003 133 

1857 97 1906 87 1954 138 2004 78 

1858 92 1907 70 1955 190 2005 181 

1859 85 1908 55 1956 93 2006 138 

1860 64 1909 59 1957 107 2007 152 

1861 92 1910 101 1958 90 2008 124 

1862 81 1911 99 1959 72 2009 85 

1863 117 1912 110 1960 61 2010 95 

1864 83 1913 124 1961 119 2011 114 

1865 137 1914 141 1962 97 2012 79 

1866 142 1915 81 1963 133 2013 93 

1867 88 1916 114 1964 148 2014 70 

1868 83 1917 137 1965 52 2015 118 

1869 97 1918 138 1966 81 2016 70 

1870 36 1919 64 1967 152 2017 89 

1871 69 1920 78 1968 89 2018 95 

1873 129 1921 115 1969 99 2019 65 

1874 126 1922 106 1970 57 2020 99 
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1875 58 1923 106 1971 107 - - 

1876 76 1924 255 1972 89 - - 

1877 73 1925 160 1973 135 - - 

1878 54 1926 69 1974 140 - - 
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Приложение Ж 

Эмпирическая и аналитическая кривые распределения максимальных уровней воды 
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